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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания в Рязанском государственном
агротехнологическом университете имени П.А. Костычева представляет собой 
ценностно-нормативную, методологическую, методическую и технологическую 
основу организации воспитательной деятельности в вузе.

Областью применения рабочей программы воспитания (далее -  Программа) 
в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. 
Костычева (далее -  университет) являются образовательное и социокультурное 
пространство, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и 
взаимосвязи.

Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности 
субъектов образовательного и воспитательного процессов.

Основным средством осуществления воспитательной деятельности является 
воспитательная система и соответствующая ей Рабочая программа воспитания и 
План воспитательной работы.

Рабочая программа выстраивает свою воспитательную систему в 
соответствии со спецификой профессиональной подготовки в Университете.

При выстраивании воспитательной системы следует исходить из 
следующих положений:

1. Воспитательная работа -  это деятельность, направленная на 
организацию воспитывающей среды и управление разными видами деятельности 
воспитанников с целью создания условий для их приобщения к 
социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Российской 
Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности 
при активном участии самих обучающихся.

2. Программа призвана оказать содействие и помощь субъектам 
образовательных отношений в разработке структуры и содержания Рабочей 
программы воспитания и Плана воспитательной работы образовательной 
организации высшего образования.

3. Рабочая программа воспитания в Рязанском государственном 
агротехнологическом университете имени П.А.Костычева разработана в 
соответствии с нормами и положениями:

— Конституции Российской Федерации;
— Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации;
— Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»;



-  Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)»;

-  Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»;

-  Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

-  Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
(с изменениями от 06.03.2018 г.);

-  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г, № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

-  Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 гг.»;

-  Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

-  Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»;

-  Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.11.2014 г. № 2403-р;

-  Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29,12.2014 г. 
№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы»;

-  Постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»;

-  письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и 
деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»;

-  Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований 
к структуре официального сайта образовательной организаций



в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления информации»;

-  Посланий Президента России Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

-  Г осударственной программы «Комплексное развитие сельских
территорий»;

- Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года;

- Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025
года;

- Программы Гражданско-патриотического воспитания студентов аграрных 
вузов России на 2021-2025 годы;

-  Устава Рязанского государственного агротехнологического университета 
имени П.А.Костычева;

-Локальных нормативных актов Рязанского государственного 
агротехнологического университета имени П.А.Костычева и др.

4. Рабочая программа воспитания в Рязанском государственном 
агротехнологическом университете имени П.А.Костычева разработана в 
традициях отечественной педагогики и образовательной практики и базируется на 
принципе преемственности и согласованности с целями и содержанием 
Программы воспитания в системе СПО.

5. Программа воспитания является частью ОПОП, разрабатываемой и 
реализуемой в соответствии с действующим с действующим федеральным 
государственным образовательным стандартом (далее -  ФГОС).

Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в университете 
разработаны:

-  Рабочая программа воспитания в Рязанском государственном 
агротехнологическом университете имени П.А. Костычева (определяет комплекс 
основных характеристик осуществляемой в университете воспитательной 
деятельности);

-  Рабочие программы воспитания как часть ОПОП, реализуемых 
Рязанским государственным агротехнологическим университетом имени П.А. 
Костычева (разрабатывается на период реализации образовательной программы и 
определяет комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы 
университета (принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, 
формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.));



-  Календарный план воспитательной работы  Рязанского 
государственного агротехнологи чес ко го университета имени П.А. Костычева, 
конкретизирующий перечень событий и мероприятий воспитательной 
направленности, которые организуются и проводятся университетом и (или) в 
которых субъекты воспитательного процесса принимают участие.

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Концептуально-ценностные основания и принципы организации 
воспитательного процесса в университете

Концептуально-ценностные основания.

Приоритетной задачей государственной политики в Российской Федерации 
является формирование стройной системы национальных ценностей, 
пронизывающей все уровни образования.

При разработке рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы и содержания воспитательного процесса использовались 
положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, в 
которой определены следующие традиционные духовно-нравственные 
ценности:

-  приоритет духовного над материальным;
-  защита человеческой жизни, прав и свобод человека;
-  семья, созидательный труд, служение Отечеству;
-  нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм;
-  историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины.
Принципы организации воспитательного процесса в университете:

-  системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 
воспитательной системы университета (содержательной, процессуальной и 
организационной);
-  природосообразности (как учета в образовательном процессе индивидуальных 
особенностей личности и зоны ближайшего развития), приоритета ценности 
зоровья участников образовательных отношений, социально-психологической 
поддержки личности и обеспечения благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе;
-  культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового 
наполнения содержания воспитательной системы
и организационной культуры университета, гуманизации воспитательного 
процесса;
-  субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся -  
обучающийся», «обучающийся -  академическая группа», «обучающийся -  
преподаватель», «преподаватель -  академическая группа»;



-  приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной 
деятельности участников образовательного
и воспитательного процессов;
-  co-управления как сочетания административного управления 
и студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 
направлений воспитательной деятельности (в зависимости от традиций 
университета, его специфики, отраслевой принадлежности и др.);
-  соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности 

наличествующим и необходимым ресурсам;
-  информированности, полноты информации, информационного обмена, учета 
единства и взаимодействия прямой и обратной связи.

Приведенные выше принципы организации воспитательной деятельности 
согласуются с методологическими подходами к организации воспитательной 
деятельности в университете.

1.2. Методологические подходы к организации воспитательного 
процесса в университете

В основу рабочей программы воспитания положен комплекс 
методологических подходов, включающий подходы:

- ценностно-ориентированный,
- системный,
- системно-деятельностный,
- культурологический,
- проблемно-функциональный,
- научно-исследовательский,
- проектный,
- ресурсный,
- здоровьесберегающий,
- информационный.
Ценностно-ориентированный подход - в основе управления воспитательным 

процессом лежит созидательная, социально-направленная деятельность.
Системный подход - предполагает рассмотрение воспитательного процесса 

как открытой социально-психологической, динамической, развивающейся 
системы, состоящей из двух взаимосвязанных подсистем: управляющей
(руководство вуза, проректор по воспитательной работе, заместитель декана по 
воспитательной работе, куратор учебной группы, преподаватель) и управляемой 
(студенческое сообщество вуза, студенческий актив, студенческие коллективы, 
студенческие группы и др.).

Системно-деятельностный подход - позволяет установить уровень 
целостности воспитательной системы вуза, а также степень взаимосвязи ее 
подсистем в образовательном процессе.

Культурологический подход - способствует реализации культурной 
направленности образования и воспитания и направлен на создание в вузе



культуросообразной среды и организационной культуры, а также на повышение 
общей культуры обучающихся, формирование их профессиональной культуры и 
культуры труда.

Проблемно-функциональный подход - позволяет осуществлять 
целеполагание с учетом выявленных воспитательных проблем 
и рассматривать управление системой воспитательной работы вуза как
непрерывную серию взаимосвязанных, выполняемых одновременно или в 
некоторой последовательности управленческих функций (анализ, планирование, 
организация, регулирование, контроль), сориентированных
на достижение определенных целей).

Научно-исследовательский подход — воспитательную работу в ООВО как 
деятельность, имеющую исследовательскую основу и включающую вариативный 
комплекс методов теоретического и эмпирического характера.

Проектный подход - разрешение имеющихся социальных и иных проблем 
посредством индивидуальной или совместной проектной или проектно
исследовательской деятельности обучающихся под руководством преподавателя. 
Проектная технология имеет социальную, творческую, научно- 
исследовательскую, мотивационную и практико-ориентированную 
направленность.

Ресурсный подход - нормативно-правовое, кадровое, финансовое, 
информационное, научно-методическое, учебно-методическое и материально- 
техническое обеспечение реализации воспитательного процесса.

Здоровьесберегающий подход -  направлен на повышение культуры здоровья 
и сбережение здоровья субъектов образовательных отношений, создание 
здоровьеформирующей и здоровьесберегающей образовательной среды, 
актуализацию и реализацию здорового образа жизни.

Информационный подход - позволяет определять актуальный уровень 
состояния воспитательной системы вуза и иметь ясное представление о том, как 
скорректировать ситуацию.

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в университете

Воспитание студентов является приоритетным направлением деятельности 
университета, имеет системный характер, осуществляется в тесной взаимосвязи 
учебной и внеучебной работы, строится в соответствии с действующими 
нормативными документами и требованиями.

Цель воспитательной работы — создание условий для активной 
жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 
профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в 
созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, 
культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.



Задачи воспитательной работы в университете:
-  развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности;
-  приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям;
-  воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие

гражданской и социальной ответственности;
-  воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях;
-  содействие росту престижа аграрных специальностей;
-  обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности;

-  выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование 
организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 
процессы саморазвития и самореализации;

-  формирование культуры и этики профессионального общения;
-  воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде;
-  повышение уровня культуры безопасного поведения;
-  развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями.
В системе воспитания в рамках воспитательного процесса университет 

ориентируется на формирование следующих компетенций:
социально-культурная компетенция: предполагает понимание

закономерностей исторического развития человечества; знание мировой истории 
и истории Отечества, уважительное отношение к отечественной истории; 
сознательное и ответственное отношение к духовно-нравственным ценностям и 
моральным нормам, сформированность мировоззренческих понятий и идеалов, 
нравственного поведения; эстетических вкусов, выбор честного жизненного пути; 
понимание безусловной ценности семьи, забота о старшем и младшем 
поколениях.

Формирование данной компетенции основывается на ценностях: человек, 
отечество, семья, культура, добро и красота через включение студентов в 
следующие виды социальных практик: успешное освоение учебного плана 
направления подготовки, социокультурные проекты, историко-краеведческая 
работа, деятельность творческих, волонтерских объединений, дискуссионных 
клубов и др.

Гражданско-патриотическая компетенция: проявляется в социальных 
чувствах, содержанием которых является любовь к Отечеству, готовность 
подчинить его интересам свои частные интересы, гордость достижениями и 
культурой своей Родины, желание сохранять её культурные особенности, 
стремление защищать интересы Родины и своего народа, уважение к другим 
народам и странам, к их национальным обычаям и традициям; способность 
принимать на себя ответственность, участвовать в выработке совместных



решений, совершать выбор, в поддержании и развитии демократических 
институтов и институтов гражданского общества; толерантность, уважительное 
отношение к представителям других наций, культур, конфессий, уважительное 
отношение к истории своего народа, отечества. Формирование данной 
компетенции основывается на ценностях: отечество, нация, народ, мир,
гражданственность, патриотизм, свобода.

Данная компетенция формируется через включение студентов в следующие 
виды социальных практик: историко-архивная работа, поисковые отряды,
дискуссионные клубы, социально-значимая деятельность и благотворительные 
акции, участие в смотрах- конкурсах и фестивалях патриотической тематики и
др.

Профессионально-трудовая компетенция: направлена на
профессиональное, социальное и личностное самоопределение; планирование 
будущего образа и качества жизни, профессионального пути и карьеры; 
готовности к постоянным изменениям в личной и профессиональной жизни 
(мобильность, конкурентоспособность, инновационное мышление, инициатива, 
самостоятельность, ответственность, производительность); готовность к
адаптации на рынке труда, к профессиональному росту. Формирование данной 
компетенции основывается на ценностях: труд, профессиональная деятельность, 
общество.

Данная компетенция формируется через включение студентов в следующие 
виды социальных практик: успешное освоение учебного плана направления 
подготовки, участие в работе студенческих трудовых отрядов, участие в работе 
СКВ, малых инновационных предприятий при вузе, трудовой семестр, учебно
производственные практики, освоение дополнительных квалификаций и др.

Эколого-валеологическая компетенция: направлена на ответственное
отношение к окружающей среде, формирование природоохранного и
ресурсосберегающего мышления и поведения, понимание сущности и
взаимосвязи социальных и природных процессов, эволюции научных идей; 
утверждение ценностей здоровья и здорового образа жизни, укрепление здоровья 
во всех его аспектах (физический, психологический, социальный); формирование 
культуры сексуального поведения; нетерпимое отношение к разным формам 
зависимости (наркомания, табакокурение, алкоголизм, и др.), В основе 
формирования данной компетенции - ценности: человечество, природа, земля, 
здоровье.

Данная компетенция формируется через включение студентов в следующие 
виды социальных практик: природоохранная деятельность, акции экологического 
содержания, занятия физической культурой и спортом и др.

Информационно-коммуникативная компетенция: направлена на
формирование мотивации к социальному взаимодействию, совместной 
деятельности, сотрудничеству со сверстниками и старшим поколением; навыков 
работы в группе, способности к установлению продуктивных социальных связей, 
овладению приемами и техниками общения; формирование поисковых и 
аналитических умений в работе с информацией, способности к систематизации, 
классификации, осмыслению информации в разных контекстах; понимание



сущности природных и социальных явлений; владение информационными 
технологиями, компьютерными и интернет-технологиями; критическое 
отношение к информации, в т.ч. к информации, распространяемой СМИ. 
Формирование данной компетенции основывается на ценностях: человек,
познание, знание, истина, уважение, понимание, взаимодействие. Данная 
компетенция формируется через включение студентов в следующие виды 
социальных практик: работа в органах студенческого самоуправления, работа в 
творческих и научно-исследовательских группах, организационно
деятельностные игры, участие в работе студенческих СМИ и др.

Личностно-развивающая компетенция', направлена на формирование 
внутреннего нравственного императива, активной жизненной позиции, 
реализации своего мировоззрения, системы ценностей; формирование готовности 
и способности учиться на протяжении всей жизни, работать над изменением 
своей личности, поведения, деятельности и отношений с целью прогрессивного 
личностно-профессионального развития; формирование творчески- 
преобразовательной установки по отношению к собственной жизни, способность 
к преодолению трудностей, решению проблем, принятию решений и выбору 
оптимальной линии поведения в нестандартных и сложных ситуациях; 
выраженная мотивация к установлению личностных отношений, устойчивость по 
отношению к неблагоприятным факторам среды.

Формирование данной компетенции основывается на ценностях: 
самоопределение, самореализация, самообразование.

Данная компетенция формируется через включение студентов в следующие 
виды социальных практик: тренинги личностного роста, участие в работе 
молодежных форумов и конференций, различные формы общественно-полезной 
деятельности и др.

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ

2.1. Воспитывающая (воспитательная) среда университета
Воспитывающая среда вуза - движущая сила, источник мотивации личности к 

самореализации, саморазвития, самораскрытия потенциала студента, несущего 
ответственность за свой жизненный и профессиональный выбор.

Среда рассматривается как единый и неделимый фактор внутреннего 
и внешнего психосоциального и социокультурного развития личности, таким 
образом, человек выступает одновременно и в качестве объекта, и в роли субъекта 
личностного развития.

Образовательная среда представляет собой систему влияний и условий 
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей 
для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 
окружении.



Воспитывающая (воспитательная) среда -  это среда созидательной 
деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, 
демонстрации достижений.

Воспитывающая среда является интегративным механизмом взаимосвязи 
социокультурной, инновационной, акмеологической, рефлексивной, адаптивной, 
безопасной, благоприятной и комфортной, здоровьеформирующей и 
здоровьесберегающей и других сред.

2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной 
работы в университете

2.2.1. Направления воспитательной деятельности
Указанные цели и задачи реализуются посредством различных направлений 

воспитательной деятельности:
- гражданско-патриотическое и правовое воспитание — меры, способствующие 
становлению активной гражданской позиции личности, осознанию 
ответственности за благополучие своей страны, усвоению норм права и модели 
правомерного поведения;
- цуховно-нравственное воспитание -  воздействие на сферу сознания студентов, 
формирование эстетических принципов личности, ее моральных качеств и 
установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни;
- профессионально-трудовое воспитание -  формирование творческого подхода, 
воли к труду и самовыражению в избранной специальности, приобщение 
студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 
корпоративной этики;
- эстетическое воспитание — содействие развитию устойчивого интереса 
студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и 
осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений 
искусства;
- физическое воспитание - совокупность мер, нацеленных на популяризацию 
спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков 
здорового образа жизни;
- экологическое воспитание, понимаемое не только в узком, природоохранном, а 
в предельно широком -  культурно-антропологическом смысле.

2.2.2. Направления воспитательной работы

Содержанием воспитательной работы в университете являются различные 
виды совместной деятельности преподавателей и студентов, которые 
осуществляются по следующим направлениям:
-  приоритетные направления: гражданско-патриотическое и духовно
нравственное воспитание;



-  вариативные направления: профессионально-трудовое, научно-образовательное 
эстетическое, экологическое, спортивно-оздоровительное, студенческое
самоуправление.

Таблица 1. Направления воспитательной работы в университете
и соответствующие им воспитательные задачи

№
п/п

Направления
воспитательной

работы
Воспитательные задачи

Приоритетная часть
1. гражданско-

патриотическое
Воспитание и развитие гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье, патриотического и национального самосознания

2. духовно
нравственное

Воспитание духовно-нравственной культуры, развитие 
ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, 
нравственных чувств и крепкого нравственного стержня

Вариативная часть
3. профессионально

трудовое
Формирование творческого подхода, воли к труду и 
самовыражению в избранной специальности, приобщение 
студентов к традициям и ценностям профессионального 
сообщества, нормам корпоративной этики

4. научно
образовательное

Подготовка высококвалифицированных специалистов 
выполнение ; образовательных программ, научно- 
исследовательская деятельность, дающая основы 
аналитического мышления и практического опыта, 
способствующая повышению интеллектуального уровня

5. физическое Развитие физических и духовных сил, укрепление выносливости 
и психологической устойчивости, формирование потребности в 
здоровом образе жизни, развитие способности к сохранению и 
укреплению здоровья

6. эстетическое Содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу 
проблем, решаемых средствами художественного творчества, и 
осознанной потребности личности в восприятии и понимании 
произведений искусства

7. экологическое Развитие экологического сознания и устойчивого 
экологического поведения, понимаемое не только в узком, 
природоохранном, а в предельно широком -  культурно
антропологическом смысле

8. Студенческое
самоуправление

Соединения интересов личности в развитии и самореализации с 
интересами государства -  в подготовке профессиональных 
кадров для экономики страны и гармоничной социализации 
молодого человека в обществе.



2 3 . Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной 
системе университета

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной 
системе в университете выступают:
-  проектная деятельность как коллективное творческое дело;
-  волонтерская (добровольческая) деятельность;
-  учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность;
-  студенческое международное сотрудничество;
-  деятельность и виды студенческих объединений;
-  досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 
проведению значимых событий и мероприятий;
-  вовлечение студентов в профориентацию;
-  вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность;
-  профилактика негативных явлений в социальной среде;
-  другие виды деятельности обучающихся.

2.4. Формы организации и методы воспитательной работы в 
университете

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные 
варианты организации конкретного воспитательного процесса, в котором 
объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, методы и 
приемы воспитания в Университете.

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 
количеству участников данного процесса:
а) массовые формы работы: на уровне района, города, университета;
б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в 
мини-группах;
в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся.

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании 
гарантируют с одной стороны — оптимальный учет особенностей обучающегося и 
организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему 
способностям, а с другой -  приобретение опыта адаптации обучающегося к 
социальным условиям совместной работы с людьми разных идеологий, 
национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д.

Методы воспитания -  способы влияния преподавателя/организатора 
воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся 
Университета с целью формирования у них устойчивых убеждений и 
определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение, пример, совет, 
требование, общественное мнение, поручение, задание, упражнение, 
соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль и др.).



В процессе воспитательной работы в университете используются 
технологии воспитания, ведущие к самовоспитанию, саморазвитию. При этом 
соблюдается гуманистическая направленность методов воспитания, происходит 
индивидуализация и оптимизация их использования, в зависимости от ситуации.

В целом же используются следующие методы:
- методы патриотического воспитания, формирования гражданской 

позиции (учебные занятия, кураторские часы, акции, соревнования, 
интеллектуальные игры и др.);

- методы включения студентов в разнообразные виды коллективной
творческой деятельности, способствующей формированию самостоятельности и 
инициативы (студенческое самоуправление, общеуниверситетские праздники, 
декады специальностей, занятия в творческих кружках, спортивных секциях, в 
волонтерском движении, в конкурсах, в третьем трудовом семестре);

- методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и 
общения, формирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, 
акции, кураторские часы, месячники, диспуты, дискуссии, тренинги и др.)

- метюды совместной деятельности преподавателей и студентов в
воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия 
(учебные занятия, профессиональные конкурсы, выставки творческих работ, 
конференции, олимпиады, презентации);

- методы взаимодействия преподавателей, студентов и родителей в
воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные 
консультации, праздники, профориентационная, санитарно-профилактическая 
деятельность и др.)

- методы формирования профессионального сознания, интереса к выбранной 
специальности (учебные занятия, научно - практические конференции, 
профессиональные конкурсы, экскурсии на базовые предприятия, беседы со 
специалистами);

- методы нравственного воспитания - воспитания культуры поведения и 
общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, 
акции, кураторские часы, диспуты, дискуссии и др.);

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается 
в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на 
предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, 
установленных в настоящей рабочей программе воспитания.

2.4. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 
в образовательной организации высшего образования

Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности университета 
направлено на создание условий для осуществления деятельности по воспитанию 
обучающихся в контексте реализации основных профессиональных 
образовательных программ.



Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 
в университете включает следующие его виды:

-  нормативно-правовое обеспечение;
-  кадровое обеспечение;
-  финансовое обеспечение;
-  информационное обеспечение;
-  научно-методическое и учебно-методическое обеспечение;
-  материально-техническое обеспечение.
Нормативно-правовое обеспечение воспитательной деятельности 

разрабатывается в Университете в соответствии с нормативно-правовыми 
документами вышестоящих организаций, сложившимся опытом воспитательной 
деятельности, имеющимися ресурсами и включает следующие документы:
~ концепция воспитательной деятельности;
-Программа воспитания в Рязанском государственном агротехнологическом 
университете имени П.А. Костычева;
-  Рабочие программы воспитания (как часть основных профессиональных 
образовательных программ, реализуемых университетом, на период реализации 
образовательной программы)
- Календарный план воспитательной работы в Рязанском государственном 
агротехнологическом университете имени П.А. Костычева;
-  приказы, распоряжения, положения, определяющие и регламентирующие 
воспитательную деятельность;
-  протоколы решений Учёного совета, на котором рассматривались вопросы 
воспитательной деятельности;
-  отчёты о проделанной воспитательной работе за год.

Кадровое обеспечение. Управление воспитательной деятельностью 
обеспечивается кадровым составом, включающим следующие должности: ректор 
(уполномоченный проректор), начальник управления по социально
воспитательной работе, начальники отделов УСВР, руководитель студенческого 
спортивного клуба, директор студенческого дворца культуры, обеспечивающие 
воспитательную деятельность по направлениям. Административный, учебно
вспомогательный и обслуживающий персонал УСВР, студенческого спортивного 
клуба и других подразделений, привлекаемых к организации воспитательной 
деятельности, определяется университетом в соответствии с существующими 
нормами расчёта штатного расписания.

В учебных структурных подразделениях университета воспитательную 
деятельность организуют заместители деканов по воспитательной работе, 
преподаватели из числа научно-педагогических работников, кураторы 
академических групп, руководители студенческих объединений и др.

Организаторы воспитательной деятельности обязаны проходить курсы 
повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года.

Информационное обеспечение воспитательной деятельности направлено на:
-  информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 
значимой деятельности, преподавателей - в воспитательной деятельности и их 
достижениях;



-  наполнение сайта университета информацией о воспитательной деятельности и
студенческой жизни;
-  информационную и методическую поддержку воспитательной деятельности;
-  планирование воспитательной деятельности и её ресурсного обеспечения;
-  расходование средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и 
спортивной, оздоровительной деятельности;
-  поиск, сбор, анализ, обработку, хранение и предоставление информации;
~ организацию студенческих СМИ;
-  дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности);
-  дистанционное взаимодействие университета с другими организациями 
социальной сферы.

Информационное обеспечение воспитательной деятельности включает: 
комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 
технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.)..

Финансовое обеспечение. Финансирование воспитательной деятельности 
обеспечивает условия для решения задач воспитания. Реализация воспитательной 
деятельности имеет многоканальное финансирование:
-  средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы с обучающимися в объеме месячного размера части 
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 
академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий 
студентам по образовательным программам среднего профессионального 
образования и двукратного месячного размера части стипендиального фонда, 
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 
студентам и государственных социальных стипендий студентам, по 
образовательным программам высшего образования (ст.36 п. 15 ФЗ-273);
-  субсидии на реализацию программ развития деятельности студенческих 
объединений (на конкурсной основе);
-  средства университета от приносящей доход деятельности;
-  другие источники, не запрещённые законом.

Использование указанных средств на иные, в том числе ремонтные, 
хозяйственные работы и услуги, приобретение мебели и хозяйственного 
инвентаря и другие цели, не связанные с воспитательной деятельностью, не 
допускается.

Университет вправе предусмотреть выделение доли средств от приносящей 
доход деятельности на организацию воспитательной деятельности среди 
обучающихся, проходящих обучение на внебюджетной основе.

Научно-методическое обеспечение воспитательного процесса 
рассматривается в трех направлениях: организационно-информационное (научно- 
методическая база, банк передового педагогического опыта и студенческих 
инноваций, издательская деятельность), технологическое (сбор и обработка 
информации, планирование и проведение мероприятий по внедрению системы 
качества), методическое (внедрение во все процессы профессиональной



образовательной организации системы менеджмента качества, обобщение, 
представление и распространение опыта работы преподавателей).

Постоянный обмен мнениями и проведение специальных исследований по 
вопросам:

- сущности воспитательного процесса;
- проблемам организации ВР;
- способов решения содержательных задач;
- обоснования форм и методов осуществления воспитательной работы;

В основу научно-методического обеспечения положены следующие 
принципы: гуманизации, вариативности, опережающего характера
образовательно-воспитательных программ, адресности, разнообразия форм 
обучения, социального партнерства.

Материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности 
позволяет:
-  проводить массовые мероприятия, собрания, досуг и общение обучающихся, 
групповой просмотр кино- и видеоматериалов, организовывать сценическую 
работу, театрализованные представления;
- организовывать специализированные семинары, выездные стажировки по 
изучению опыта организации ВР в других вузах.
-  выпускать печатные и электронные изданий и т.д.;
-  проводить систематические занятия физической культурой и спортом, 
секционные спортивные занятия, участвовать в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях, выполнении нормативов комплекса ГТО;
-  обеспечивать доступ к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 
текстографических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

2.6. Инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию
рабочей программы воспитания

Инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию рабочей 
программы воспитания, включает в себя:
-  помещения для работы органов студенческого самоуправления - объекты, 
обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием;
~ спортивные сооружения - спортивные игровые залы и площадки, оснащённые 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, открытый стадион широкого 
профиля;
-  помещения для проведения культурного студенческого досуга и занятий 
художественным творчеством, техническое оснащение которых обеспечивает 
качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также 
световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и
дрО;



-  объекты социокультурной среды (музеи, библиотека, центры и др.).
-  зоны отдыха;
-  образовательное пространство, рабочее пространство и связанные с ним 
средства труда и оборудования; службы обеспечения; иное.

Для организации воспитательной деятельности в общежитиях 
предусмотрены соответствующие помещения (спортивные комнаты, помещения 
для культурно-массовых мероприятий и кружковой работы и т.п.), имеются 
спортивные площадки для игровых видов спорта.

2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с 
организациями, социальными институтами и субъектами воспитания

Воспитание студентов осуществляется через формирование 
социокультурного пространства вуза -  создание условий, которые обеспечивают 
возможность продуктивного взаимодействия субъектов воспитательного 
процесса.

Социокультурное пространство вуза характеризуется как пространство:
-  построенное на ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, 
принятых вузовским сообществом;
-  правовое, где в полной мере действует основной закон нашей страны -  
Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную деятельность, 
работу с молодежью, и более частное -  Устав университета и правила 
внутреннего распорядка;
-  высокоинтеллектуальное, содействующее приходу молодых одаренных людей в 
фундаментальную и прикладную науку, где сообщество той или иной научной 
школы -  одно из важнейших средств воспитания студентов;
-  пространство высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 
взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом;
-  продвинутых информационно-коммуникационных технологий;

-  открытое к сотрудничеству, с работодателями, с различными социальными 
партнерами, в том числе с зарубежными;
-  ориентированное на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, 
богатый событиями, традициями, обладающими высоким воспитательным 
потенциалом.

Средствами создания социокультурного пространства выступают: 
интеллектуально-творческая атмосфера вуза, включение воспитательных идей в 
содержание образовательных программ; традиции, корпоративные отношения, 
которые создают особый университетский дух; эстетическое окружение.

Источниками воспитания в университета являются: содержание
образования, корпоративная культура, разнообразная деятельность (учебная, 
внеучебная, исследовательская, общественно-полезная, социально-культурная, 
инновационная).

Социокультурное пространство вуза призвано помочь молодому человеку 
войти в новое общество, освоить его ценности и нормы и успешно действовать в 
данной среде, помогает индивиду, с одной стороны, погрузиться в прошлое, 
почувствовать связь с ментальностью народа, всем человечеством, а с другой -



позволяет увидеть тенденции развития будущего общества. В этом процессе и 
происходит развитие личности.

К воспитательной деятельности университет привлекает социальных
партнеров - РРОО "ИВПК "Десантное Братство", ОМОО «Российский союз 
сельской молодежи», Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр одаренных детей «ГЕЛИОС», Рязанскую 
городскую станцию юных натуралистов, Рязанскую областную организацию 
ВОИ, РО ООО «Союз пенсионеров России», А гропромышленный союз 
товаропроизводителей Рязанской области, Рязанскую епархию Рязанской 
Митрополии Русской Православной церкви и др.

3. Управление системой воспитательной работы и мониторинг качества 
организации воспитательной деятельности

3.1. Воспитательная система и система управления воспитательной 
работой в образовательной организации высшего образования

Воспитательная система вуза представляет собой целостный комплекс 
воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе 
целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками 
воспитательного процесса.

Функциями управления системой воспитательной работы в университете 
выступают: анализ, планирование, организация, контроль и регулирование.

3.2. Студенческое самоуправление (co-управление) в университете

Студенческое самоуправление — это социальный институт, 
осуществляющий управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся 
принимают активное участие в подготовке, принятии и реализации решений, 
относящихся к жизни вуза и их социально значимой деятельности.

Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления 
способностей и талантов обучающихся, самореализации обучающихся через 
различные виды деятельности (проектную, волонтерскую, учебно- 
исследовательскую и научно-исследовательскую, студенческое международное 
сотрудничество, деятельность студенческих объединений, досуговую, творческую 
и социально-культурную, участие в организации и проведении значимых событий 
и мероприятий; участие в профориентационной и предпринимательской 
деятельности и др.).

Задачи студенческого самоуправления:
-  сопровождение функционирования и развития студенческих объединений;



-  правовая, информационная, методическая, ресурсная, психолого
педагогическая, иная поддержка органов студенческого самоуправления;
-  подготовка инициатив и предложений для администрации университета, 
органов власти и общественных объединений по проблемам, затрагивающим
интересы обучающихся и актуальные вопросы общественного развития;
-  организация сотрудничества со студенческими, молодёжными и другими 
общественными объединениями в Российской Федерации и 
в рамках международного сотрудничества;
- формирование собственной активной социальной позиции студентов;
- развитие молодежного добровольчества (волонтерства);
- поддержка студентов в реализации студенческих инициатив.

3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий 
реализации содержания воспитательной деятельности

С целью повышения эффективности воспитательной работы в начале и в 
конце учебного года проводится мониторинг состояния воспитательной работы в 
университете, определяющий жизненные ценности студенческой молодежи, 
возникающие проблемы, перспективы развития и т.д., на основании которого 
совершенствуются формы и методы воспитания.

Мониторинг качества воспитательной работы — форма организации 
сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе 
воспитательной работы в университете, обеспечивающая непрерывное слежение 
и прогнозирование развития данной системы.

Способами оценки достижимости результатов воспитательной деятельности 
на личностном уровне выступают:
-  методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики 
самооценки;
-  анкетирование, беседа и др.;
-  анализ результатов различных видов деятельности;
-  фокус-группы;
-  самооценка;
-  портфолио и др.

Согласно целям и задачам, представленным в настоящей Программе, 
показателями эффективности воспитательной деятельности являются следующие 
критерии:

• количественные критерии
- количество мероприятий, разных направлений и уровней, проведенных в 
университете:
- количество студентов, задействованных в мероприятиях;
-количество студентов, задействованных в кружковой и секционной работе;

количество студентов, вовлеченных в деятельность студенческого 
самоуправления;
- количество правонарушений и преступлений;
- количество студентов, состоящих на профилактических учетах.



• качественные критерии 
-повышение уровня развития студенческой группы;
-удовлетворённость студентов жизнью в университете;
-повышение доли студентов, участвующих в мероприятиях различного уровня; 
-снижение доли студентов, состоящих на профилактических учетах (от общего 
количества студентов).

Ключевым показателем эффективности воспитательной работы и 
условий реализации содержания воспитательной деятельности и моложеной 
политики выступает индекс эффективности воспитательной деятельности в 
вузах.

Показатели индекса эффективности воспитательной деятельности в вузах:

> Вовлеченность студентов в Федеральную повестку реализации ГМП*;
> Удовлетворенность внеучебной жизнью;
> Удовлетворенность студентов инфраструктурой в вузе;
> Привлекательность вуза для первокурсников;
> Социально-психологическое самочувствие первокурсников;
> Отношения студентов выпускных курсов к образовательной организации;
> Взаимодействия студентов с преподавателями (ППС);
> Доля студентов вуза, верящих в возможности самореализации в России;
> Доверие к ректору.

"Индикаторы эффективности МП:
S  доля студентов от общего числа обучающихся, участвующих в проводимых 

мероприятиях (в том числе в качестве зрителей);
S  доля студентов от общего числа обучающихся, участвующих в деятельности 

студенческого самоуправления, трудовых отрядов, волонтерских объединениях, 
научной и инновационной деятельности, творческих коллективов, спортивных 
секциях и т.п.;

S  доля студентов от общего числа обучающихся, проходящих подготовку по 
профильным программам дополнительного образования, участвующих в 
международных обменах;

S  доля студентов от общего числа обучающихся, регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом (в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья);

S  доля студентов от общего числа обучающихся, подписанных на официальные 
студенческие группы в социальных сетях, контактирующие с действующими 
студенческими медиа (you-tube-канал, радио, газеты и журналы).

Обучающиеся университета учитывают свои индивидуальные достижения в 
Портфолио, которое содержит общую информацию об обучающемся и его 
заслугах в разных областях образовательного пространства.

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими 
стратегии работы должны быть:
- высокое качество всех мероприятий Программы;
- удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, 
социальных партнеров, общества в целом.
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Введение 

 

Необходимость и значимость внедрения Программы воспитания и 

социализации обучающихся ФГБОУ ВО РГАТУ определяется следующими 

документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

- Стратегия государственной молодежной политики РФ (до 2025 г.). 

- Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.; 

- ФЗ «Об общественных объединениях» № 82-ФЗ от 19.05.1995 г.; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг.; 

- Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года; 

- Национальный проект «Образование» (до 2024 г.); 

- Приоритетный национальный проект «Здоровье» (до 2025 г); 

- Государственная программа Рязанской области "Развитие образования и 

молодежной политики на 2014 - 2025 годы" 

- Концепция воспитательной деятельности ФГБОУ ВО РГАТУ. 

- Локальные нормативно-правовые акты университета.  

 

 

Цель и задачи программы 

 

Целью воспитательной работы является осуществление деятельности, 

направленной на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

 

Задачи воспитательной работы: 

 

Цель и задачи воспитательной работы определяются нормативно-

правовыми документами в сфере образования, молодежной политики и 

направлены на развитие личностных качеств гражданина-патриота и 

профессионала, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций. 
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Цель воспитательной работы.  

 

Основной целью  воспитательной работы является создание условий 

для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского 

самоопределения, профессионального становления и индивидуально-

личностной самореализации в созидательной деятельности для 

удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, 

интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.  

 

Задачи воспитательной работы: 

 

– развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности; 

– приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям; 

– воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;  

– воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

– содействие росту престижа аграрных специальностей;  

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической 

поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для 

эффективной профессиональной деятельности; 

– выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование 

организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся 

в процессы саморазвития и самореализации; 

– формирование культуры и этики профессионального общения; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 

жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

– повышение уровня культуры безопасного поведения; 

– развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческими способностями. 

В системе воспитания в рамках воспитательного процесса рабочая 

программа  направлена на формирование следующих компетенций: 

социально-культурная компетенция: предполагает понимание 

закономерностей исторического развития человечества; знание мировой 

истории и истории Отечества, уважительное отношение к отечественной 

истории; сознательное и ответственное отношение к духовно-нравственным 

ценностям и моральным нормам, сформированность мировоззренческих 

понятий и идеалов, нравственного поведения; эстетических вкусов, выбор 

честного жизненного пути; понимание безусловной ценности семьи, забота о 

старшем и младшем поколениях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Формирование данной компетенции основывается на ценностях: 

человек, отечество, семья, культура, добро и красота через включение 

студентов в следующие виды социальных практик: успешное освоение 

учебного плана направления подготовки, социокультурные проекты, 

историко-краеведческая работа, деятельность творческих, волонтерских 

объединений, дискуссионных клубов и др. 

Гражданско-патриотическая компетенция: проявляется в социальных 

чувствах, содержанием которых является любовь к Отечеству, готовность 

подчинить его интересам свои частные интересы, гордость достижениями и 

культурой своей Родины, желание сохранять её культурные особенности, 

стремление защищать интересы Родины и своего народа, уважение к другим 

народам и странам, к их национальным обычаям и традициям; способность 

принимать на себя ответственность, участвовать в выработке совместных 

решений, совершать выбор, в поддержании и развитии демократических 

институтов и институтов гражданского общества; толерантность, 

уважительное отношение к представителям других наций, культур, 

конфессий, уважительное отношение к истории своего народа, отечества. 

Формирование данной компетенции основывается на ценностях: отечество, 

нация, народ, мир, гражданственность, патриотизм, свобода. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных практик: историко-архивная работа, поисковые 

отряды, дискуссионные клубы, социально-значимая деятельность и 

благотворительные акции, участие в смотрах- конкурсах и фестивалях 

патриотической тематики  и др. 

Профессионально-трудовая компетенция: направлена на 

профессиональное, социальное и личностное самоопределение; планирование 

будущего образа и качества жизни, профессионального пути и карьеры; 

готовности к постоянным изменениям в личной и профессиональной жизни 

(мобильность, конкурентоспособность, инновационное мышление, 

инициатива, самостоятельность, ответственность, производительность); 

готовность к адаптации на рынке труда, к профессиональному росту. 

Формирование данной компетенции основывается на ценностях: труд, 

профессиональная деятельность, общество. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных практик: успешное освоение учебного плана 

направления подготовки, участие в работе студенческих трудовых отрядов, 

участие в работе СКБ, малых инновационных предприятий при вузе, трудовой 

семестр, учебно-производственные практики, освоение дополнительных 

квалификаций и др. 

Эколого-валеологическая компетенция: направлена на ответственное 

отношение к окружающей среде, формирование природоохранного и 

ресурсосберегающего мышления и поведения, понимание сущности и 

взаимосвязи социальных и природных процессов, эволюции научных идей; 

утверждение ценностей здоровья и здорового образа жизни, укрепление 
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здоровья во всех его аспектах (физический, психологический, социальный); 

формирование культуры сексуального поведения; нетерпимое отношение к 

разным формам зависимости (наркомания, табакокурение, алкоголизм, и др.). 

В основе формирования данной компетенции - ценности: человечество, 

природа, земля, здоровье. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных практик: природоохранная деятельность, акции 

экологического содержания, занятия физической культурой и спортом и др. 

Информационно-коммуникативная компетенция: направлена на 

формирование мотивации к социальному взаимодействию, совместной 

деятельности, сотрудничеству со сверстниками и старшим поколением; 

навыков работы в группе, способности к установлению продуктивных 

социальных связей, овладению приемами и техниками общения; 

формирование поисковых и аналитических умений в работе с информацией, 

способности к систематизации, классификации, осмыслению информации в 

разных контекстах; понимание сущности природных и социальных явлений; 

владение информационными технологиями, компьютерными и интернет-

технологиями; критическое отношение к информации, в т.ч. к информации, 

распространяемой СМИ. Формирование данной компетенции основывается на 

ценностях: человек, познание, знание, истина, уважение, понимание, 

взаимодействие. Данная компетенция формируется через включение 

студентов в следующие виды социальных практик: работа в органах 

студенческого самоуправления, работа в творческих и научно-

исследовательских группах, организационно-деятельностные игры, участие в 

работе студенческих СМИ и др. 

Личностно-развивающая компетенция: направлена на формирование 

внутреннего нравственного императива, активной жизненной позиции, 

реализации своего мировоззрения, системы ценностей; формирование 

готовности и способности учиться на протяжении всей жизни, работать над 

изменением своей личности, поведения, деятельности и отношений с целью 

прогрессивного личностно-профессионального развития; формирование 

творчески-преобразовательной установки по отношению к собственной 

жизни, способность к преодолению трудностей, решению проблем, принятию 

решений и выбору оптимальной линии поведения в нестандартных и сложных 

ситуациях; выраженная мотивация к установлению личностных отношений, 

устойчивость по отношению к неблагоприятным факторам среды. 

Формирование данной компетенции основывается на ценностях: 

самоопределение, самореализация, самообразование. 

Данная компетенция формируется через включение студентов в 

следующие виды социальных практик: тренинги личностного роста, участие в 

работе молодежных форумов и конференций, различные формы общественно-

полезной деятельности и др. 

 

Основные направления воспитательной работы: 
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Указанные цели и задачи реализуются посредством различных 

направлений воспитательной деятельности: 

- гражданско-патриотическое и правовое воспитание – меры, 

способствующие становлению активной гражданской позиции личности, 

осознанию ответственности за благополучие своей страны, усвоению норм 

права и модели правомерного поведения; 

- духовно-нравственное воспитание – воздействие на сферу сознания 

студентов, формирование эстетических принципов личности, ее моральных 

качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной 

жизни; 

- профессионально-трудовое воспитание – формирование творческого 

подхода, воли к труду и самовыражению в избранной специальности, 

приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального 

сообщества, нормам корпоративной этики; 

- эстетическое воспитание – содействие развитию устойчивого интереса 

студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного 

творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании 

произведений искусства; 

- физическое воспитание - совокупность мер, нацеленных на популяризацию 

спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков 

здорового образа жизни; 

- экологическое воспитание, понимаемое не только в узком, 

природоохранном, а в предельно широком – культурно-антропологическом 

смысле. 
 

Формы, методы и средства воспитательной работы с обучающимися 

Под формами организации воспитательной работы понимаются 

различные варианты организации конкретного воспитательного процесса, в 

котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, 

методы и приемы воспитания в Университете. 

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 

количеству участников данного процесса:  

а) массовые формы работы: на уровне района, города, университета;  

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в 

мини-группах;  

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся.  

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании 

гарантируют с одной стороны – оптимальный учет особенностей 

обучающегося и организацию деятельности в отношении каждого по 

свойственным ему способностям, а с другой – приобретение опыта адаптации 

обучающегося к социальным условиям совместной работы с людьми разных 

идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д. 
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Методы воспитания – способы влияния преподавателя/организатора 

воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся 

Университета с целью формирования у них устойчивых убеждений и 

определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение, пример, совет, 

требование, общественное мнение, поручение, задание, упражнение, 

соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль и др.). 

В процессе воспитательной работы в университете используются 

технологии воспитания, ведущие к самовоспитанию, саморазвитию. При этом 

соблюдается гуманистическая направленность методов воспитания, 

происходит индивидуализация и оптимизация их использования, в 

зависимости от ситуации.  

В целом же используются следующие методы: 

- методы патриотического воспитания, формирования гражданской 

позиции (учебные занятия, кураторские часы, акции, соревнования, 

интеллектуальные игры и др.);  

- методы включения студентов в разнообразные виды коллективной 

творческой деятельности, способствующей формированию самостоятельности 

и инициативы (студенческое самоуправление, общеуниверситетские 

праздники, декады специальностей, занятия в творческих кружках, 

спортивных секциях, в волонтерском движении, в конкурсах, в третьем 

трудовом семестре);  

- методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и 

общения, формирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, 

акции, кураторские часы, месячники, диспуты, дискуссии, тренинги и др.)  

- методы совместной деятельности преподавателей и студентов в 

воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия 

(учебные занятия, профессиональные конкурсы, выставки творческих работ, 

конференции, олимпиады, презентации);  

- методы взаимодействия преподавателей, студентов и родителей в 

воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные 

консультации, праздники, профориентационная, санитарно-профилактическая 

деятельность и др.)  

- методы формирования профессионального сознания, интереса к 

выбранной специальности (учебные занятия, научно - практические 

конференции, профессиональные конкурсы, экскурсии на базовые 

предприятия, беседы со специалистами);  

- методы нравственного воспитания - воспитания культуры поведения и 

общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, 

акции, кураторские часы, диспуты, дискуссии и др.). 

Средства воспитания.  

Средства воспитания - объекты материальной или духовной культуры, а 

также различные виды деятельности преднамеренно включенные в процесс 

воспитания для достижения поставленных воспитательных целей. 
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  В качестве средств воспитательной работы служат разные мероприятия 

и формы работы (беседа, экскурсия, тематические вечера, фестивали и 

прочее), наглядные иллюстрации (картины, кинодемонстрации, выставки), а 

также виды деятельности самих обучающихся (конкурсы, олимпиады, кружки 

и т.д.). 

Реализация конкретных форм, методов и средств воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом 

ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 

воспитания. 

 

Мониторинг качества воспитательной работы и условий 

реализации содержания воспитательной деятельности 

 

С целью повышения эффективности воспитательной работы в начале и в 

конце учебного года проводится мониторинг состояния воспитательной 

работы в университете, определяющий жизненные ценности студенческой 

молодежи, возникающие проблемы, перспективы развития и т.д., на 

основании которого совершенствуются формы и методы воспитания. 

Мониторинг качества воспитательной работы – форма организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе 

воспитательной работы в университете, обеспечивающая непрерывное 

слежение и прогнозирование развития данной системы. 

Способами оценки достижимости результатов воспитательной 

деятельности на личностном уровне выступают: 

– методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики 

самооценки; 

– анкетирование, беседа и др.; 

– анализ результатов различных видов деятельности; 

– фокус-группы; 

– самооценка; 

– портфолио и др. 

Согласно целям и задачам, представленным в настоящей Программе, 

показателями эффективности воспитательной деятельности являются 

следующие критерии:  

Количественные критерии:  
- количество мероприятий, разных направлений и уровней, проведенных в 

университете:  

- количество студентов, задействованных в мероприятиях;  

-количество студентов, задействованных в кружковой и секционной работе;  

- количество студентов, вовлеченных в деятельность студенческого 

самоуправления;  

- количество правонарушений и преступлений;  
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- количество студентов, состоящих на профилактических учетах.  

 

Качественные критерии:  
-повышение уровня развития студенческой группы;  

-удовлетворенность студентов жизнью в университете;  

-повышение доли студентов, участвующих в мероприятиях различного 

уровня;  

-снижение доли студентов, состоящих на профилактических учетах (от общего 

количества студентов).  

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной 

работы и условий реализации содержания воспитательной деятельности 

также выступают: качество ресурсного обеспечения реализации 

воспитательной деятельности; качество инфраструктуры университета; 

качество воспитывающей среды и воспитательного процесса; качество 

управления системой воспитательной работы в университете; качество 

студенческого самоуправления; иное. 

Обучающиеся университета учитывают свои индивидуальные 

достижения в Портфолио, которое содержит общую информацию об 

обучающемся и его заслугах в разных областях образовательного 

пространства.  

Все участники воспитательного процесса четко осознают, что главными 

составляющими стратегии работы должны быть:  

- высокое качество всех мероприятий рабочей программы;  

- удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, 

социальных партнеров, общества в целом. 
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Введение 

 

Настоящие рекомендации являются методическим обеспечением 

учебной практики студентов, обучающихся по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов. 

Практика студентов является важной составной частью учебного 

процесса, в результате которого осуществляется подготовка студентов к 

профессиональной деятельности. 

Данные методические рекомендации определяют цель и задачи 

учебной практики (ознакомительной), форму организации и специфику 

данного вида практики. 

В процессе прохождения практики обучающиеся закрепляют 

теоретические знания, полученные ими в высшем учебном заведении, 

получают практические навыки необходимые для более качественного 

освоения дисциплин. 

Процесс прохождения учебной практики (ознакомительной) направлен 

на формирование следующих компетенций: 

В результате прохождения учебной практики (ознакомительной) 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, 

умения, знания для формирования  компетенций (компетенции 

раскрываются в конкретном типе практики частично): 

Таблица 1 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их 

использует; 

 

1. Таблица 2 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен ОПК- 1.1 Владеет математическим 



ставить и решать 

научно-технические 

задачи в сфере своей 

профессиональной 

деятельности и новых 

междисциплинарных 

направлений с 

использованием 

естественнонаучных и 

математических 

моделей с учетом 

последних достижений 

науки и техники 

аппаратом для описания, анализа, 

теоретического и экспериментального 

исследования и моделирования 

прикладных задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

ОПК-1.3 Использует прикладное 

программное обеспечение и средства 

автоматизированного проектирования 

при решении отдельных этапов или 

прикладной задачи в целом в сфере 

профессиональной деятельности 

 ОПК-4. Способен 

проводить 

исследования, 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

деятельность при 

решении инженерных и 

научно-технических 

задач, включающих 

планирование и 

постановку 

эксперимента, 

критическую оценку и 

интерпретацию 

результатов 

ОПК-4.1 Оценивает целесообразность 

использования отдельных методов и 

способов для решения 

исследовательских задач, в том числе 

с точки зрения последовательности 

деятельности, как самостоятельно, так 

и в рамках коллективных действий; 

ОПК-4.3 Способен осуществлять 

анализ полученных результатов и 

формализацию выводов в ходе 

выполнения отдельных этапов 

научно-технических задач 

 ОПК-5. Способен 

применять 

инструментарий 

формализации научно-

технических задач, 

использовать 

прикладное 

программное 

обеспечение для 

моделирования и 

проектирования систем 

и процессов 

ОПК-5.1 Осуществляет 

информационный поиск в 

профессиональной области для 

решения конкретной научно-

технической задачи; 

ОПК-5.3 Использует прикладное 

программное обеспечение и средства 

автоматизированного проектирования 

для решения определенной научно-

технической задачи 

2. Таблица 3 - Рекомендуемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения  
Задача ПД Объект или область Код и Код и Основание (ПС, 



знания (при 

необходимости) 

наименование 

профессионал

ьной 

компетенции 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональ

ной 

компетенции 

анализ опыта) 

Направленность (профиль): Организация перевозок на автомобильном транспорте 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация 

работы 

коллектива 

исполнителей, 

выбор, 

обоснование, 

принятие и 

реализация 

управленческих 

решений в 

условиях 

различных 

мнений, 

определение 

порядка 

выполнения 

работ; 

организация и 

проведение 

подготовки 

исходных данных 

для выбора и 

обоснования 

научно-

технических и 

организационных 

решений на 

основе 

экономического 

анализа; 

проведение 

анализа затрат и 

результатов 

деятельности 

производственны

х подразделений; 

нахождение 

компромисса 

между 

различными 

требованиями 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего 

и не общего 

пользования, 

занятые 

перевозкой грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных 

работ, независимо 

от их форм 

собственности и 

организационно-

правовых форм; 

службы логистики 

производственных 

и торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка 

транспортных 

услуг; 

производственные 

и сбытовые 

системы, 

организации и 

предприятия 

ПК-4. 

Контроль 

ключевых 

операционных 

показателей 

эффективност

и 

логистической 

деятельности 

по перевозке 

груза в цепи 

поставок 

ПК-4.5 

Анализировать 

информацию и 

формировать 

различные 

операционные 

отчеты; 

 

Профессиональ

ный стандарт 

"Специалист по 

логистике на 

транспорте", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

08 сентября 

2014 г. N 616н 

(зарегистриров

ан 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 26 

сентября 2014 

г., 

регистрационн

ый N 34134), с 

изменением, 

внесенным 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

12 декабря 

2016 г. № 727н 

(зарегистриров

ан 

Министерством 

юстиции 

Российской 



(стоимости, 

качества, 

безопасности и 

сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании и 

определение 

рационального 

решения; 

организация и 

совершенствован

ие системы учета 

и 

документооборот

а; 

обеспечение 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических 

систем доставки 

грузов; 

организация 

технического 

контроля и 

управления 

качеством 

продукции и 

услуг; 

организация 

работы с 

клиентурой; 

разработка 

систем 

безопасной 

эксплуатации 

транспорта и 

транспортного 

оборудования 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские 

и проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

техники 

транспорта и 

технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения 

Федерации 13 

января 2017 г., 

регистрационн

ый номер № 

45230) 

Тип задач профессиональной деятельности: экспериментально-исследовательский 

Участие в 

фундаментальны

х и прикладных 

исследованиях в 

области 

профессионально

й деятельности; 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего 

и не общего 

пользования, 

занятые 

перевозкой 

пассажиров, 

ПК-8 

Применять 

современные 

теоретические 

и 

экспериментал

ьные методы 

для разработки 

ПК-8.1 Знание 

современных 

теоретических 

и 

экспериментал

ьных методов 

исследований 

в 

Анализ 

требований к 

профессиональ

ным 

компетенциям, 

предъявляемых 

к выпускникам 

на рынке труда; 



анализ состояния 

и динамики 

показателей 

качества 

объектов 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

необходимых 

методов и 

средств 

исследований; 

создание 

моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

свойства 

объектов 

профессионально

й деятельности; 

разработка 

планов, программ 

и методик 

проведения 

исследований 

объектов 

профессионально

й деятельности; 

анализ, синтез и 

оптимизация 

процессов 

обеспечения 

качества 

испытаний, 

сертификации 

продукции и 

услуг с 

применением 

проблемно-

ориентированных 

методов; 

информационный 

поиск и анализ 

грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных 

работ, независимо 

от их форм 

собственности и 

организационно-

правовых форм; 

службы 

безопасности 

движения 

государственных и 

частных 

предприятий 

транспорта, 

службы логистики 

производственных 

и торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка 

транспортных 

услуг; 

производственные 

и сбытовые 

системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

физических, 

математически

х и экономико-

математически

х моделей 

исследуемых 

объектов и 

процессов, 

относящихся к 

профессиональ

ной 

деятельности  

профессионал

ьной 

деятельности 

 

обобщение 

отечественного 

и зарубежного 

опыта; 

проведение 

консультаций с 

ведущими 

работодателям

и отрасли 



информации по 

объектам 

исследований; 

техническое, 

организационное 

обеспечение и 

реализация 

исследований; 

анализ 

результатов 

исследований и 

разработка 

предложений по 

их внедрению; 

обоснование и 

применение 

новых 

информационных 

технологий; 

формирование 

целей проекта 

(программы) 

решения 

транспортных 

задач, критериев 

и показателей 

достижения 

целей, 

построение 

структуры их 

взаимосвязей, 

выявление 

приоритетов 

решения задач с 

учетом 

показателей 

экономической и 

экологической 

безопасности; 

разработка 

обобщенных 

вариантов 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские 

и проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

техники 

транспорта и 

технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения, 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования 

 



решения 

проблемы, анализ 

этих вариантов, 

прогнозирование 

последствий, 

нахождение 

компромиссных 

решений в 

условиях 

многокритериаль

ности, 

неопределенност

и, планирование 

реализации 

проекта; 

разработка 

планов развития 

транспортных 

предприятий, 

систем 

организации 

движения 

3. Организационные основы учебной практики - практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с рабочим 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса на 

соответствующий учебный год с учетом требований образовательного 

стандарта. 

Местами проведения практики могут являться структурные 

подразделения университета с выходом на участки улично-дорожной сети 

города Рязани, а также в организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО (в 

соответствии с профилем направления), в том числе  с использованием 

геоинформационных технологий. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся 

и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

Вопросами организации практики занимаются декан факультета и 



заведующий кафедрой совместно с отделом учебных и производственных 

практик Университета. Общее методическое руководство практикой 

осуществляется кафедрой «Организация транспортных процессов и 

безопасность жизнедеятельности». 

Непосредственное руководство практикой студентов возлагается на 

лицо, относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры 

«Организация транспортных процессов и безопасность жизнедеятельности»; 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от университета и руководителем практики от профильной  

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) форма проведения практики устанавливается факультетами с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья, в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  

Организация практики с применением дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в связи с исключительными 

обстоятельствами (период сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки, карантин, другие непреодолимые обстоятельства). 

Руководство практикой и контроль выполнения обучающимися 

рабочей программы практики при применении дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в режиме онлайн. 

Руководитель практики от кафедры: 

 не позднее чем за два месяца до начала практики организует 

оформление документов о распределении обучающихся по местам 

практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практической подготовки при проведении 

практики;  

 составляет совместно с руководителем практики от профильной 

организации рабочий график (план) проведения практики; 

 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при проведении практики; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам 

или перемещении их по видам работ, связанных с будущей 



профессиональной деятельностью; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

 готовит предложения в проект приказа о направлении обучающихся на 

практику;  

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

 несет ответственность совместно с ответственным работником 

профильной организации за реализацию компонентов образовательной 

программы при проведении практики, за жизнь и здоровье 

обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, 

правил охраны труда; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения 

практической подготовки при проведении практики и соответствия ее 

содержания требованиям, установленным соответствующей основной 

образовательной программой;  

 осуществляет контроль предоставления обучающимися характеристик 

от профильной организации и отчетов о прохождении практики по 

форме, установленной Университетом; 

 готовит отчет о прохождении практики и предложения по 

совершенствованию организации практической подготовки 

обучающихся Университета и предоставляет заведующему кафедрой в 

течение одного месяца после окончания практики; 

 организует проведение организационного собрания с обучающимися по 

разъяснению порядка и сроков прохождения практик; 

 отвечает за правильность и своевременность оформления финансовых 

документов, касающихся проведения практики. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся, предоставляет 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем 

выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

 обеспечивает безопасные условия реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, 



выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка;  

 составляет отзыв на обучающихся по окончании практики. 

Руководитель практики от структурного подразделения Университета: 

 обеспечивает проведение практики в соответствии с рабочей 

программой практики; 

 согласовывает график проведения практики совместно с руководителем 

практики от кафедры; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка.  

Обучающийся  обязан: 

В целях обеспечения своевременного проведения практики и выполнения 

индивидуального задания руководителя по практической подготовке, 

обучающийся обязан в установленные сроки до начала прохождения 

практики в профильной организации: 

 являться на консультации (занятия) и собрания по практике; 

 ознакомиться с информацией о закрепленном за группой руководителе 

по практической подготовке от кафедры, с рабочей программой 

практики, списком профильных организаций, предоставляющих места 

проведения практики, размещенным на информационных площадках 

деканата; 

 выбрать место проведения практики и согласовать его с руководителем 

по практической подготовке от кафедры; 

 представить не позднее 30 дней до начала прохождения практики в 

деканат заполненное печатным шрифтом и подписанное руководителем 

по практической подготовке от кафедры заявление о направлении на 

практику установленной формы, а также согласие на обработку 

персональных данных. При прохождении практики в профильной 

организации, не включенной в перечень, рекомендованных 

Университетом, к заявлению прилагается подписанный со стороны 

организации в двух экземплярах договор о практической подготовке; 

 при необходимости по устному запросу деканата представить письмо от 

имени профильной организации о предоставлении обучающемуся 



возможности прохождения практики). 

 получить у руководителя по практической подготовке от кафедры 

индивидуальное задание на практику и рабочий график (план) 

проведения практики; 

 при необходимости до начала проведения практики получить в деканате 

официальное письмо-направление на практику. 

В целях обеспечения выполнения индивидуального задания руководителя по 

практической подготовке обучающийся обязан в период проведения 

практики в организации: 

 проходить практику по месту и в сроки, установленные приказом о 

направлении на практику; 

 посещать предусмотренные рабочей программой практики занятия; 

 во время прохождения практики выполнять задания, предусмотренные 

рабочей программой практики и индивидуальным заданием 

руководителя по практической подготовке от кафедры, а также задания 

руководителя по практической подготовке от профильной организации в 

соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики; 

 самостоятельно оформлять отчетные материалы по практике в 

соответствии с рабочей программой практики, индивидуальным 

заданием руководителя по практической подготовке от кафедры; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

 не разглашать полученную в период прохождения практики 

информацию, являющуюся государственной, служебной, коммерческой, 

налоговой, банковской и иной тайной; 

 не разглашать персональные данные, которые стали известны 

обучающемуся в период прохождения практики, в том числе при 

подготовке отчетных материалов по практике; 

 соблюдать в период практики правила деловой этики и этикета, а также 

требования, предъявляемые к внешнему виду работников профильной 

организации, в которой проводится практика; 

 подписать отчетные материалы по практике и получить характеристику 

о результатах прохождения практики у руководителя по практической 

подготовке в профильной организации или непосредственно от 

руководителя профильной организации (структурного подразделения 

профильной организации). Отчетные материалы по практике и 

характеристика с места прохождения практики должны быть заверены 

печатью организации. Если у организации нет печати, характеристика 



должна быть оформлена на фирменном бланке профильной 

организации; 

 в случае неявки в организацию для прохождения практики уведомить 

руководителя по практической подготовке от кафедры, деканат о неявке 

на практику и причинах неявки. 

 В целях обеспечения выполнения индивидуального задания 

руководителя по практической подготовке, обучающийся обязан по 

окончании прохождения практики в профильной организации: 

 представить на кафедру для регистрации отчетные материалы по 

практике, рабочий график (план) проведения практики и характеристику 

с места прохождения практики в срок, установленный приказом о 

направлении на практику. Состав и требования к оформлению отчетных 

материалов определяются соответствующей рабочей программой 

практики; 

 после проверки отчетных материалов руководителем по практической 

подготовке от кафедры устранить замечания, изложенные в отзыве при 

необходимости; 

 в соответствии с расписанием явиться на промежуточную аттестацию по 

практике. 

2. Структура учебной практики - практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

2.1 Цель и задачи практики 

Учебная практика (ознакомительная) проводится в целях закрепления и 

углубления теоретических знаний, полученных студентом магистратуры во 

время аудиторных занятий при изучении дисциплин, а также приобретение 

студентами магистратуры практических навыков. 

Задачами учебной практики (ознакомительной) являются: закрепление 

и углубление теоретических знаний, полученных студентом магистратуры во 

время аудиторных занятий при изучении дисциплин, а также приобретение 

практических навыков, привлечение студента к научно-исследовательской 

работе, выполнению индивидуального задания. 

В области экспериментально-исследовательской деятельности (в 

рамках данного типа практики) профессиональные задачи следующие:   

анализ состояния и динамики показателей качества объектов 

профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и 

средств исследований; 

комплексная оценка эффективности функционирования систем 

организации и безопасности движения; 

информационный поиск и анализ информации по объектам 

исследований; 



анализ результатов исследований и разработка предложений по их 

внедрению; 

обоснование и применение новых информационных технологий. 

В области организационно-управленческой деятельности (в рамках 

данного типа практики)  профессиональные задачи следующие:  

осуществление контроля и управления системами организаций 

движения; 

разработка систем безопасной эксплуатации транспорта и 

транспортного оборудования. 

 

2.2 Распределение рабочего времени на практике 

Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 зачетные 

единицы). 

 Рабочее время обучающихся-практикантов определяется в 

соответствии с действующим в организации внутренним   трудовым   

распорядком   и   режимом работы. Продолжительность рабочего дня 

обучающихся при прохождении практики определяется статьями 91 и 92 

Трудового кодекса Российской Федерации и составляет: 

для обучающихся в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;  

для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; 

для обучающихся, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 

часов в неделю; 

для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю. 

Структура и содержание практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Структура и содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики и 

виды работ 

Виды работ, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

итогового 

контроля 

1 2 3 4 

1. Подготовительный этап 

Определение целей и задач 

практики, получение 

индивидуального задания на 

практику, проведение 

инструктажа по ознакомлению 

с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

 

 

4 ч. 

Определение порядка 

выполнения работ, в 

том числе в условиях 

предприятия 

Зачёт с 

оценкой 

 



пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего 

трудового распорядка 

2. Учебно-ознакомительный 

этап 

Ознакомительные занятия; 

описание участка улично-

дорожной сети, описание 

транспортных и пешеходных 

потоков 

 

 

66 ч. 

Использование 

геоинформационных 

технологий и других 

методов 

исследований 

транспортных и 

пешеходных 

потоков; обобщение 

документов, 

регламентирующих 

функционирование 

УДС; определение 

критериев 

эффективности в 

обеспечении 

безопасности 

дорожного движения 

и организации 

перевозок 

3.  Заключительный этап 

Анализ полученных данных, 

составление и оформление 

отчетной документации 

 

38 ч. 

Систематизация и 

обобщение данных, 

полученных при 

изучении участка 

УДС с учетом 

требований 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

функционирование 

УДС городов; анализ 

показателей 

безопасности и 

методов организации 

работы по 

безопасности 

дорожного движения 



на участках УДС; 

разработка 

мероприятий по 

организации и 

управлению 

транспортными и 

пешеходными 

потоками, в т.ч. с 

использованием 

АСУ; использование 

программного 

обеспечения для 

формирования 

отчетной 

документации в 

соответствие с 

требованиями 

 

2.3 Содержание отчётной документации и порядок защиты отчёта по 

практике. 

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических 

навыков обучающийся-практикант обязан в полном объёме и в 

установленные сроки в соответствии с рабочим графиком (планом) 

(Приложение Д) выполнить программу практики с учетом индивидуального 

задания, а также нести ответственность за выполненную работу и её 

результаты. По окончании практики обучающийся должен получить оценку 

работы непосредственного руководителя практики, заверенную подписью и 

печатью (Приложение А). По итогам практики обучающемуся необходимо в 

установленные деканатом сроки сдать письменный отчёт (Приложение Б) с 

обязательным выполнением индивидуального задания (Приложение В) на 

проверку руководителю практики от кафедры университета. Если 

обучающийся проходит практику в профильной организации, то должно 

прикладываться направление на прохождение практики (Приложение Г), в 

котором указываются даты прибытия обучающегося на практику и убытия 

обучающегося с практики. Направление на практику, характеристика на 

студента и дневник прохождения практики могут быть оформлены в 

качестве приложения к отчету.  

Отчётная документация сдаётся на соответствующую кафедру во время 

следующей за практикой сессии для оценки соответствия требованиям 

руководителя практики от кафедры.  



Аттестация по итогам практик проводится на кафедре. Промежуточная 

аттестация проводится в форме, установленной учебным планом – зачет с 

оценкой. 

Допуск обучающегося к аттестации осуществляется при наличии 

отчетных документов, оформленных в соответствии с необходимыми 

требованиями. 

Аттестация проводится в соответствии с рабочей программой практики с 

целью проверки усвоения навыков и формирования компетенций в устной 

форме в виде собеседования. 

По итогам аттестации выставляется оценка «зачтено» «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», которая вносится в ведомость и зачетную 

книжку руководителем практики от кафедры.  

Итоговая оценка по практике ставится на основании характеристики 

обучающегося, оценки качества ведения отчетных документов по практике и 

результатов аттестации. 

Оценка, полученная на аттестации по окончании практики, учитывается 

при назначении государственной академической стипендии. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, проходят практику по индивидуальному плану в свободное от 

обучения время. 

Повторная промежуточная аттестация по итогам практики обучающихся 

может быть организована не более двух раз. Каждая неявка обучающегося на 

защиту практики приравнивается к академической задолженности. 

Формат проведения защиты отчетов по практике для инвалидов и лиц с 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 

технических средств). 

В процессе защиты отчета по практике инвалид и лицо с ОВЗ вправе 

использовать необходимые им технические средства. Для слабовидящих 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение; при необходимости 

им предоставляется увеличивающее устройство, возможно также 

использование собственных устройств. Для глухих и слабослышащих 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги 

сурдопереводчика. 

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по 

практике должно быть обеспечено присутствие ассистента из числа 

сотрудников Университета или привлеченных специалистов, оказывающего 



обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии). 

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов при защите 

отчетов по практике. 

 

2.4 Содержание и структура отчёта 

 

На практике студенты осуществляют изучение и анализ дорожных 

условий на участке улично-дорожной сети, наличие знаков и их установка на 

участке улично-дорожной сети и др. В результате этого изучают 

современные программные средства, автоматизированные системы 

управления, приобретают учение и навык работы с электронными таблицами, 

информационными технологиями, базами данных. 

Отчёт должен включать в себя: 

Титульный лист.  

Задание. 

Рабочий график (план) 

Содержание с указанием страниц разделов.  

Введение. 

1. Участок улично-дорожной сети. 

2. Транспортные и пешеходные потоки УДС 

3. Технических средств организации дорожного движения УДС 

4. Расстановка технических средств организации дорожного движения 

на исследуемом участке улично-дорожной сети 

5. Результаты индивидуального задания.  

Заключение. 

Список используемой литературы.  

Приложения (при необходимости).  

 

2.5 Основные элементы индивидуального задания: 

 

В качестве индивидуального задания студенту или бригаде студентов 

выдаётся работа по более глубокой разработке одного из вопросов, 

связанных с практикой. 

Примерные темы заданий для индивидуальной проработки.  



1 Современные методы организации и безопасности движения 

транспорта в местах ремонта дорог. 

2 Современные методы организации и безопасности движения 

транспорта при заторах. 

3 Современные методы организации и безопасности движения 

пешеходов в населенных пунктах. 

4 Современные методы организации и безопасности движения 

пешеходов на загородных дорогах. 

5 Современные методы организации и безопасности движения 

велосипедистов. 

6 Современные методы организации и безопасности движения 

транспорта вусловиях ограниченной видимости. 

7 Современные методы организации и безопасности движения 

пешеходов в условиях ограниченной видимости. 

8 Современные методы организации и безопасности движения 

транспорта на автомагистралях. 

9 Современные методы организации и безопасности движения 

маршрутного пассажирского транспорта. 

10 Современные методы организации и безопасности движения 

автомобилей специальных служб (ГИБДД, Скорой помощи, МЧС). 

11 Современные методы организации и безопасности перевозки грузов. 

12 Современные методы организации и безопасности перевозки 

опасных грузов. 

13 Современные методы организации размещения при тротуарных 

парковок. 

14 Современные методы организации размещения открытых 

стоянок автомобилей. 

15 Современные методы организации размещения остановочных 

пунктов. 

16 Современные методы организации размещения автовокзалов 

пригородного и междугороднего сообщения. 

17 Современные методы организации и безопасности размещения 

стоянок такси на конечных пунктов пассажирского транспорта. 

18 Современные методы подготовки и безопасности движения 

учебных автомобилей. 

19 Современные методы организации и безопасности движения на 

перекрестках. 

20 Современные методы организации светофорного регулирования 

на перекрестках. 



21 Современные методы информационного обеспечения водителей. 

22 Современные методы информационного обеспечения пешеходов. 

23 Современные методы информационного обеспечения пассажиров. 

24 Современные методы организации и безопасности движения при 

транспортировке неисправных транспортных средств. 

25 Причины и последствия дорожно-транспортных происшествии. 

26 ГИБДД в системе обеспечения безопасности дорожного движения.  

27 Российская транспортная инспекция в системе обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

28 Детский травматизм на автомобильном транспорте и современные 

методы обеспечения безопасности детей на дорогах. 

29 Влияние состояния здоровья водителя на безопасность дорожного 

движения. 

30 Подготовка водителя в системе обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

31 Влияние на обеспечение безопасности режима движения 

транспортных средств. 

32 Маневрирование и обгон в транспортном потоке. Влияние на 

безопасность дорожного движения. 

33 Организация и безопасность движения транспорта в жилых зонах, 

на территориях предприятий и организаций. 

34 Общие обязанности водителей в системе организации и 

безопасности дорожного движения. 

35 Предупреждающие знаки в системе организации дорожного 

движения. 

36 Обеспечение приоритета движения транспорта в системе 

организации дорожного движения 

37 Запрещающие знаки в системе организации дорожного движения. 

38 Предписывающие знаки в системе организации дорожного 

движения. 

39 Информационно-указательные знаки в системе организации 

дорожного движения. 

40 Знаки дополнительной информации в системе организации 

дорожного  движения. 

41 Горизонтальная разметка в системе организации дорожного 

движения. 

42 Вертикальная разметка в системе организации дорожного движения. 

43 Деятельность автотранспортных предприятий в системе 

организации и безопасности дорожного движения. 



44 Влияние режима труда водителя на безопасность дорожного 

движения в 'Jсовременных условиях. 

45 Нравственность и культура поведения водителя в современных 

условиях организации и безопасности дорожного движения. 

46 Контр аварийная подготовка водителей и безопасность дорожного 

движения. 

47 Характеристики автомобильных дорог и их качество в системе 

обеспечения-, безопасности дорожного движения в современных условиях. 

48 Конструктивная безопасность автомобиля и безопасность 

дорожного движения. 

49 Обеспечение активной безопасности автомобиля. 

50 Обеспечение пассивной безопасности автомобиля. 

51 Современные автоматизированные средства светофорного 

регулирования. 

52 Автоматизированная система управления дорожным движением в 

современном городе. 

53 Современные спутниковые системы и организация дорожного 

движения. 

54 Новинки средств автоматики в системе безопасности дорожного 

движения. 

55 Новинки средств автоматики в системе организации дорожного 

движения. 

56 Современная система автострахования в России: достоинства 

недостатки. 

57 Влияние налоговых отчислений в дорожные фонды на реальную 

ситуацию безопасности движения в России. 

58 Экспертиза дорожно-транспортных происшествий в системе 

организации и безопасности дорожного движения. 

59 Влияние экологических загрязнений от средств транспорта на 

окружающую среду.  

60 Автомобильные шины и безопасность дорожного движения. 

61 Влияние автотранспорта на состояние здоровья человека в городе. 

62 Влияние ГИБДД на поведение водителей: положительные и 

отрицательные моменты современности. 

63 Взаимное влияние организации движения пассажирского транспорта 

и общего транспортного потока на безопасность дорожного движения. 

64 Современные причины аварийности на транспорте. 

65 Современные методы борьбы с возникновением транспортных 

заторов. 



66 Современные способы устранения опасных мест на дорогах. 

67 Проблемы безопасности дорожного движения в современной 

России. 

68 Влияние расстояние видимости на безопасность движения 

транспорта и пешеходов. 

69 Современные методы оценки опасных участков автомобильных 

дорог и улиц. 

70 Современные методы изучения характеристик транспортных 

потоков. 

 

Общие положения по оформлению отчета по практике 

Отчет по практике является текстовым документом и должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

через полтора интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 14. 

Тип шрифта  -TimesNewRoman. Слева от текста оставляется поле в 30 мм, 

справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм.  

Абзацы в тексте начинают отступом равным 1,25 см. 

Текст отчета разделяют на разделы и подразделы. 

Разделыдолжны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного отступа. 

Подразделыдолжны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена “Таблица 

1” или “Таблица В.1”, если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой, например таблица 2.1. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово “таблица” с указанием ее 

номера. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 



Пояснение каждого символа в формулах следует давать с новой строки 

в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова “где” без двоеточия после 

него. 

Формулы, за исключением формул, помещенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которую 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают – (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота записки. 

Если такое размещение невозможно, то рисунок располагают так, чтобы для 

его рассмотрения надо было повернуть записку по часовой стрелке. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается “Рисунок 1”. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 

В конце текстового документа приводится список использованных 

источников.  

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого 

документа, должна быть сквозная. Нумерация начинается с титульного листа. 

На титульном листе номер не ставится. Номера страниц проставляются внизу 

страницы по центру без точки. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический 

материал, таблицы большого формата, расчеты и т.д.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки.  

Они имеют общий заголовок (Приложения). Далее следуют отдельные 

приложения, которые кроме первого, начинаются с нового листа со слова 

«приложение» в правом верхнем углу. Приложения обозначают заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв: 

Ё,З,Й,О,Ч,Ы,Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

Текст приложения оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению основного текста. Если приложение 

занимает несколько страниц, то на каждой последующей странице в правом 

верхнем углу записывается словосочетание «Продолжение приложения 

(буква)», но заголовок приложения не воспроизводится. 



Приложение должно иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

В списке использованных источников должно быть приведено 

библиографическое описание книг, статей и т.п., которые использовались в 

работе. 

При отсылке к изданию, описание которого включено в библиографический 

список, в тексте документа после упоминания о нем проставляют в скобках 

номер, под которым оно значится в списке, например: [18] 

Примеры библиографических записей: 

Книги с одним автором (запись под заголовком) 

Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки : современное состояние и 

закономерности развития [Текст] / Б. Б. Рубцов. – М. : Дело, 2001. – 311 с. 

Книги с двумя авторами (запись под заголовком) 

Новиков, Ю. Н. Персональные компьютеры : аппаратура, системы, Интернет 

[Текст] / Ю. Н. Новиков, А. Черепанов. – СПб. : Питер, 2001. – 458 с. 

Книги с тремя авторами (запись под заголовком) 

Амосова, В. В. Экономическая теория [Текст] : учеб. для экон. фак. техн. и 

гуманит. вузов / В. Амосова, Г. Гукасян, Г. Маховикова. – СПб. : Питер, 2001. 

– 475 с. 

Запись под заглавием 

Книги четырех авторов (запись под заглавием) 

Внешний вектор энергетической безопасности России [Текст] / Г. А. 

Телегина [и др.]. – М. :Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 

5 и более авторов (запись под заглавием) 

Моделирование систем : учеб. пособие для направления 651900 

«Автоматизация и управление» [Текст] / Б. К. Гришутин, А. В. Зарщиков, М. 

В. Земцев и [др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т печати 

(МГУП). – М. : МГУП, 2001. – 90 с. : ил. 

Сборник научных статей 

Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализации: 

международный опыт и российская практика[Текст] : сб. науч. ст. аспирантов 

каф. МЭО / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. каф. междунар. экон. 

отношений. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

Труды 

Феномен Петербурга [Текст] : труды Второй междунар. конф., (2000 ; С.-

Петербург) / Отв. ред. Ю.Н. Беспятых. – СПб. : БЛИЦ, 2001. – 543 с. 

Записки 

Бурышкин, П. А. Москва купеческая [Текст] : записки / П. А. Бурышкин. – 

М. : Современник, 1991. – 301 с. 



Сборник официальных документов 

Государственная служба [Текст] : сб. нормат. док. для рук. и организаторов 

обучения, работников кадровых служб гос. органов и образоват. учреждений 

/ Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – М. : Дело, 2001. – 

495 с. 

Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : офиц. текст по состоянию 

на 1 июня 2000 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М. : Норма : ИНФРА-М, 

2000. – 368 с. 

Справочник, словарь 

Справочник финансиста предприятия [Текст] / Н. П. Баранникова [и др.]. – 3-

е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 492 с. – (Справочник 

«ИНФРА-М»). 

Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика [Текст] :энциклопед. словарь / 

авт.- сост. Л. Л. Васина. – М. : РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

Хрестоматия 

Психология самопознания [Текст] : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. 

Райгородский. – Самара :Бахрах-М, 2000. – 672 с. 

Многотомное издание 

Документ в целом 

Безуглов, А. А. Конституционное право России [Текст] : учебник для юрид. 

вузов : в 3 т. / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. :Профтехобразование, 

2001. – Т.1 – 3. 

Кудрявцев, В. Н. Избранные труды по социальным наукам [Текст] : в 3 т. / В. 

Н. Кудрявцев ; Рос. акад. наук. – М. : Наука, 2002. – Т.1, 3. 

Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость [Текст] : в 2 

кн. / В. П. Удалов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – Кн. 1–2. 

Отдельный том 

Абалкин, Л. И. Избранные труды. В 4 т. Т.4. В поисках новой стратегии 

[Текст] / Л. И. Абалкин ; Вольное экон. о-во России. – М. : Экономика, 2000. 

– 797 с. 

Банковское право Российской Федерации. Особенная часть [Текст] : учебник. 

В 2 т. Т. 1 / А. Ю. Викулин [и др.] ;отв.ред Г. А. Тосунян ; Ин-т государства и 

права РАН, Академ. правовой ун-т.- М. : Юристь, 2001. – 352 с. 

Нормативно-технические и производственные документы 

Стандарт государственный 

ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – 

Введ. 2002-01-01. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 

2 с. : ил. 



Патентные документы 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н04В1/38, Н04J13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] /Чугаева В. И. ; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 

;заявл. 18.12.00 ;опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

Неопубликованные документы 

Автореферат диссертации 

Егоров, Д. Н. Мотивация поведения работодателей и наемных работников на 

рынке труда :автореф. дис… канд. экон. наук : 08.00.05 [Текст] / Д.Н. Егоров 

; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.- СПб. : Изд-во Европ. ун-та, 

2003. – 20 с. 

Диссертация 

Некрасов, А. Г. Управление результативностью межотраслевого 

взаимодействия логических связей [Текст] :дис… д-ра экон. наук : 08.00.05 / 

Некрасов А. Г. - М., 2003. – 329 с. 

Депонированная научная работа 

Викулина, Т. Д. Трансформация доходов населения и их государственное 

регулирование в переходной экономике [Текст] / Т. Д. Викулина, С. В. 

Днепрова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 1998. – 214 с. 

– Деп. в ИНИОН РАН 06.10.98, № 53913. 

Составные части документов 

Статьи из газет 

Габуев, А. Северная Корея сложила ядерное оружие [Текст] : [к итогам 4-го 

раунда шестисторон. переговоров по ядерн. проблеме КНДР, Пекин] / 

Александр Габуев, Сергей Строкань // Коммерсантъ. – 2005. – 20 сент. – С. 9. 

Петровская, Ю. Сирийский подход Джорджа Буша [Текст] : [о политике 

США в отношении Сирии] / Юлия Петровская, Андрей Терехов, Иван 

Грошков // Независимая газета. – 2005. – 11 окт. – С. 1, 8. 

Разделы, главы и другие части книги 

Гончаров, А. А. Разработка стандартов [Текст] / А. А. Гончаров, В. Д. 

Копылов // Метрология, стандартизация и сертификация / А. А. Гончаров, В. 

Д. Копылов. – 2-е изд., стер. - М., 2005. – Гл. 11. – С. 136-146. 

Статьи из журналов 

Один автор 

Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных бумагах 

[Текст] / В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

Два автора 



Бакунина, И. М. Управление логической системой (методологические 

аспекты) [Текст] / И. М. Бакунина, И. И. Кретов // Менеджмент в России и за 

рубежом . – 2003. – № 5. – C. 69–74. 

Три автора 

Еремина, О. Ю. Новые продукты питания комбинированного состава [Текст] 

/ О. О. Еремина, О. К. Мотовилов, Л. В. Чупина // Пищевая промышленность. 

– 2009. – № 3. – С. 54-55. 

Четыре автора 

Первый главный конструктор ГосМКБ «Вымпел» Иван Иванович Торопов 

[1907-1977] [Текст] / Г. А. Соколовский, А. Л. Рейдель, В. С. Голдовский, Ю. 

Б. Захаров // Полет. – 2003. – № 9. – С. 3-6. 

Пять и более авторов 

О прогнозировании урожая дикорастущих ягодных растений [Текст] / В. Н. 

Косицин, Г. В. Николаев, А. Ф. Черкасов [и др.] // Лесное хозяйство. – 2000. – 

№ 6. – С. 32-33. 

Статьи из сборников 

Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст] / В. Р. 

Веснин // Практический менеджмент персонала. - М. : Юрист, 1998. – С. 395-

414. 

Проблемы регионального реформирования [Текст] // Экономические 

реформы / под ред. А. Е. Когут. – СПб. : Наука, 1993. – С. 79-82. 

Описание официальных материалов 

О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон от 4 февраля 

1999 N21-ФЗ [Текст] // Российская газета. – 1999. – 11.02. – С. 4. 

О правительственной комиссии по проведению административной реформы: 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 N451 [Текст] // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – N31. – Ст. 3150. 

Нормативно-правовые акты 

О поставках продукции для федеральных государственных нужд: 

Федеральный закон РФ от 13.12.2000 № 60–ФЗ [Текст] // Российская газета. – 

2000. – 3 марта. – С. 1. 

Об учете для целей налогообложения выручки от продажи валюты [Текст] : 

Письмо МНС РФ от 02.03.2000 № 02-01-16/27 // Экономика и жизнь. – 2000. 

– № 16. – С.7. 

О некоторых вопросах Федеральной налоговой полиции [Текст] : Указ 

Президента РФ от 25.02.2000 № 433 // Собрание законодательства РФ. – 

2000. – № 9. – Ст.1024. 

Электронные ресурсы 

Ресурсы на CD-ROM 



Смирнов, В.А. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон. карта 

Москвы и Подмосковья / В.А. Смирнов. – Электрон. дан. и прогр. – М. 

:МИИГиК, 1999. – (CD-ROM). 

Светуньков, С. Г. Экономическая теория маркетинга [Электронный ресурс]: 

Электрон. версия монографии / С. Г. Светуньков. - Текстовые дан. (3,84 MB). 

– СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2003. – (CD-ROM). 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. и прогр. – СПб. 

:Питерком, 1999. – (CD-ROM). 

Официальные и нормативные документы из Справочных правовых 

систем 

Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих 

эмиссию облигаций с ипотечным покрытием: Инструкция ЦБ РФ от 

31.03.2004 N 112-И (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2004 N 5783) // 

Консультант Плюс. Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / 

АО «Консультант Плюс». – М., 2004. 

Ресурсы удаленного доступа (INTERNET) 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Режим 

доступа :http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа : Теория соблазнения [Электрон. 

ресурс] / А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа 

:http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

Авторефераты 

Иванова, Н.Г. Императивы бюджетной политики современной России 

(региональный аспект) [Электронный ресурс]: Автореф. дис…д-ра экон. 

наук: 08.00.10 - Финансы, денеж. обращение и кредит / Н.Г. Иванова ; С.-

Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 2003. – 35с. – Режим 

доступа :http://www.lib.finec.ru 

Журналы 

Исследовано в России [Электронный ресурс] : науч. журн. / Моск. Физ.-техн. 

ин-т. – М. : МФТИ, 2003. – Режим доступа :http://zhurnal.mipt.rssi.ru 

Статья из электронного журнала 

Малютин, Р.С. Золотодобывающая промышленность России : состояние и 

перспективы / Р. С. Малютин [Электронный ресурс] // БИКИ. – 2004. – N 1. – 

Режим доступа :http://www.vniki.ru 

Мудрик A.В. Воспитание в контексте социализации // Образование : 

исследовано в мире [Электронный ресурс] / Рос. акад. образования. - М. 

:OIM.RU, 2000–2001. – Режим доступа :http://www.oim.ru 

Тезисы докладов из сборника 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu
http://www.psvchoanatvsis.pl.ru/
http://www.lib.finec.ru/
http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
http://www.vniki.ru/
http://oim.ru/
http://www.oim.ru/


Орлов A.A. Педагогика как учебный предмет в педагогическом вузе // 

Педагогика как наука и как учебный предмет: Тез. докл, междунар. науч.-

практ. конф., 26-28 сент. 2000г. [Электронный ресурс] / Тул. гос. пед. ин-т. – 

Тула, 2000–2001. – C. 9–10. – Режим доступа :http://www.oim.ru 

 

Рекомендуемая литература 
 

Основная литература: 

1. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для 

вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/453548 

2. Горев, А. Э.  Информационные технологии на транспорте : учебник для 

вузов / А. Э. Горев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10636-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450645 

3. Организация перевозок и безопасность движения [Электронный ресурс] : 

учебник / А. С. Афанасьев, И. В. Таневицкий, Т. А. Менухова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2017. — 457 c. — 978-5-94211-797-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78144.html  

4. Кудрявцев, В. Б.  Интеллектуальные системы : учебник и практикум для 

вузов / В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07779-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452226 

5. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и 

практикум для вузов / Л. А. Станкевич. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02126-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450773 

6. Маркуц, В. М. Транспортные потоки автомобильных дорог: Учебное 

пособие / Маркуц В.М. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2018. - 148 с.: ISBN 

978-5-9729-0236-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989459 

7. Герами, В. Д.  Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики : учебник и практикум для вузов / В. Д. Герами, 

А. В. Колик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

http://www.oim.ru/


2020. — 533 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12806-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448343 

8. Солодкий, А. И.  Транспортная инфраструктура : учебник и практикум 

для вузов / А. И. Солодкий, А. Э. Горев, Э. Д. Бондарева ; под редакцией 

А. И. Солодкого. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00634-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450644 

Дополнительная литература 

1. Пеньшин, Н. В. Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Технология 

транспортных процессов» / Н. В. Пеньшин. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 476 c. — 

ISBN 978-5-8265-1273-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63883.html 

2.     Бессмертный, И. А.  Интеллектуальные системы : учебник и 

практикум для вузов / И. А. Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-01042-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/451101 

3.     Глухих, Игорь Николаевич.    Интеллектуальные информационные 

системы : учеб. пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / Глухих, Игорь Николаевич. - М. : 

Академия, 2010. - 112 с. - ISBN 978-5-7695-7089-6 : 183-30. - Текст 

(визуальный) : непосредственный.  

4.     Информационные системы управления производственной компанией 

: учебник и практикум для вузов / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00764-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450445 

5.     Трофимов, В. Б. Интеллектуальные автоматизированные системы 

управления технологическими объектами: учебное пособие / В. Б. Трофимов, 

С. М. Кулаков. - 2-е изд., испр. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. 

- 256 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9729-0488-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1167725 

6. Шашкова, И. Г. Информационные технологии на транспорте 

[Электронный ресурс] . - Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2014. - 3,63 МВ. - ЭБ 

РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

7. Управление транспортными потоками в городах : монография / под 

общ. ред. А. Н. Бурмистрова, А. И. Солодкого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 207 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-014845-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1095796 



8. Милославская, С. В. Транспортные системы и технологии перевозок : 

учебное пособие / С.В. Милославская, Ю.А. Почаев. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 116 с. - (Высшее образование). — DOI 10.12737/7681. - ISBN 978-5-

16-010064-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1059427 

9. Гребенникова, И. В. Методы математической обработки 

экспериментальных данных : учебно-методическое пособие / И. В. 

Гребенникова. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 124 c. — ISBN 978-5-7996-1456-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66551.html 

10. Мойзес, Б. Б. Статистические методы контроля качества и обработка 

экспериментальных данных : учебное пособие / Б. Б. Мойзес, И. В. 

Плотникова, Л. А. Редько. — Томск : Томский политехнический 

университет, 2016. — 119 c. — ISBN 978-5-4387-0700-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/83986.html 

11. Боровской, А. Е. Моделирование транспортных процессов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Е. Боровской, А. С. Остапко. — 

Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 86 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28361.html 

12. Моделирование систем регулирования дорожного движения 

[Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям по 

курсу «Моделирование дорожного движения» для студентов направления 

190700 «Технология транспортных процессов» / сост. Д. А. Кадасев. — 

Электрон. текстовые данные. — Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 36 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17708.html  

13. Касаткин, Ф. П. Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса : учебное пособие для высшей школы / Ф. П. 

Касаткин, С. И. Коновалов, Э. Ф. Касаткина. — Москва : Академический 

Проект, 2015. — 352 c. — ISBN 5-8291-0384-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36868.html 

14. Транспортная инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Технология 

транспортных процессов» по профилям «Организация перевозок на 

автомобильном транспорте» и «Организация безопасности движения» . - 

Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012. - 22,7 МБ. - ЭБ РГАТУ. - URL :  

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

15. Миронова, Д. Ю. Современные тенденции развития науки и техники и 

маркетинг инноваций / Д. Ю. Миронова. — Санкт-Петербург : Университет 

ИТМО, 2015. — 85 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 



http://www.iprbookshop.ru/68132.html 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет» 

ЭБС «Лань»  – Режим доступа: http://e.lanbook.com/;  

ЭБС «Юрайт»  – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/; 

ЭБС «ZNANIUM.COM» - Режим доступа: http://znanium.com; 

ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/; 

ЭБС «Троицкий мост» - Режим доступа: http://www.trmost.ru/lib-

main.shtml?all_books; 

ЭБ ИЦ «Академия» - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБ РГАТУ - Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web 

Программное обеспечение 

№ Программный продукт 

1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License 

2 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

3 «Сеть КонсультантПлюс» 

4 Справочно-правовая система "Гарант" 

5 Windows  

Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

5 7-Zip 

6 A9CAD 

7 Adobe Acrobat Reader 

8 Advego Plagiatus 

9 Edubuntu 16 

10 eTXT Антиплагиат 

11 GIMP 

12 Google Chrome 

http://bibl.rgatu.ru/web


13 K-lite Mega Codec Pack 

14 LibreOffice 4.2 

15 Mozilla Firefox 

16 Microsoft OneDrive 

17 Opera 

18 Thunderbird 

19 WINE 

20 Альт Образование 9 

 

 

 

 

  

                                                

    

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

 

 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на обучающегося ______________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

В характеристике отражается: 

 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

- отношение обучающегося к практике; 

- в каком объеме выполнена программа практики; 

- каков уровень теоретической и практической подготовки обучающегося; 

- трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 

- качество выполняемых работ; 

- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями организации; 

- замечания и пожелания в адрес обучающегося; 

- общий вывод руководителя практики от профильной организации о 

выполнении обучающимся  программы практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации     

_________________ / И.О.Ф. / 

 

 

Дата, подпись 

 

Печать 

  



Приложение Б 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

______________ факультет 
 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении практики 

_____________________________________________ 
  вид (тип) практики 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Курс ____________________    Группа __________ 

Направление подготовки 

____________________________________________________________________________ 

Направленность (профиль) 

программы_____________________________________________________ 

Сроки практики 

________________________________________________________________ 

Место прохождения практики  

( указывается полное наименование структурного подразделения Университета/ 

профильной организации, а также их фактический адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Университета ____________/________________________ 

                                                                                     (звание, подпись, Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от профильной организации  
______________________________________________________________  

/______________/ 

                                      (должность, И.О.Ф., подпись) 

Отчет подготовлен __________________________________________/_________________ 

                                                                   (И.О.Ф. подпись) 

 

 

Рязань 20_____ 

 

 

 

 

 



Приложение В 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

Автодорожный факультет 

Кафедра «Организация транспортных процессов и безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Индивидуальное задание 

на учебную практику (ознакомительную) 

Тема 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Студент__________________________________________________________ 

Направление подготовки 23.04.01«Технология транспортных процессов» 

Курс, группа_____________________________________________________ 

 

 

Задание выдал ___________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания: «_____»_____________________20___год. 

 

Подпись студента_________________ 
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Настоящие рекомендации являются методическим обеспечением 

производственной практики (научно-исследовательской работы) студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 23.04.01 Технология 

транспортных процессов. 

Практика студентов является важной составной частью учебного 

процесса, в результате которого осуществляется подготовка студентов к 

профессиональной деятельности. 

Данные методические рекомендации определяют цель и задачи 

производственной практики (научно-исследовательской работы), форму 

организации и специфику данного вида практики. 

В процессе прохождения практики обучающиеся закрепляют 

теоретические знания, полученные ими в высшем учебном заведении, 

получают практические навыки, необходимые для более качественного 

освоения дисциплин. 

Процесс прохождения производственной практики (научно-

исследовательской работы) направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Таблица 1 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  
Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Знает основные методы 

критического анализа; 

УК-1.2 Умеет выявлять проблемные 

ситуации, используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного мышления; 

УК-1.3 Владеет технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1 Знает принципы формирования 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

УК-2.2 Умеет разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения; 

УК-2.3 Владеет навыками составления 

плана-графика реализации проекта в 

целом и плана-контроля его 

выполнения; навыками 

конструктивного преодоления 



возникающих разногласий и 

конфликтов 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их 

использует; 

УК-6.2 Определяет образовательные 

потребности и способы 

совершенствования собственной (в том 

числе профессиональной) деятельности 

на основе самооценки; 

УК-6.3 Выбирает и реализует с 

использованием инструментов 

непрерывного образования 

возможности развития 

профессиональных навыков, а также 

выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию с учетом накопленного 

опыта профессиональной деятельности, 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда и стратегии личного 

развития 

Таблица 3 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  
Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

 ОПК-1. Способен ставить 

и решать научно-

технические задачи в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и новых 

междисциплинарных 

направлений с 

использованием 

естественнонаучных и 

математических моделей 

с учетом последних 

достижений науки и 

техники 

ОПК- 1.1 Владеет математическим 

аппаратом для описания, анализа, 

теоретического и экспериментального 

исследования и моделирования 

прикладных задач в сфере 

профессиональной деятельности; 

ОПК-1.2 Использует научный 

инструментарий различных 

естественнонаучных областей для 

описания, анализа, теоретического и 

экспериментального исследования и 

моделирования отдельных этапов или 

прикладной задачи в целом в сфере 

профессиональной деятельности; 

ОПК-1.3 Использует прикладное 

программное обеспечение и средства 

автоматизированного проектирования 

при решении отдельных этапов или 

прикладной задачи в целом в сфере 

профессиональной деятельности 

 ОПК-4. Способен 

проводить исследования, 

организовывать 

самостоятельную и 

коллективную научно-

исследовательскую 

деятельность при 

решении инженерных и 

научно-технических 

ОПК-4.1 Оценивает целесообразность 

использования отдельных методов и 

способов для решения исследовательских 

задач, в том числе с точки зрения 

последовательности деятельности, как 

самостоятельно, так и в рамках 

коллективных действий; 

ОПК-4.2 Определяет наиболее 

рациональные аспекты материально-



задач, включающих 

планирование и 

постановку 

эксперимента, 

критическую оценку и 

интерпретацию 

результатов 

технической базы (информационные 

ресурсы, научная, опытно-

экспериментальная и приборная базы) 

для успешного проведения исследований; 

ОПК-4.3 Способен осуществлять анализ 

полученных результатов и 

формализацию выводов в ходе 

выполнения отдельных этапов научно-

технических задач 

 ОПК-5. Способен 

применять 

инструментарий 

формализации научно-

технических задач, 

использовать прикладное 

программное 

обеспечение для 

моделирования и 

проектирования систем и 

процессов 

ОПК-5.1 Осуществляет информационный 

поиск в профессиональной области для 

решения конкретной научно-технической 

задачи; 

ОПК-5.2 Определяет перечень ресурсов и 

программного обеспечения для 

применения в профессиональной 

деятельности с целью решения 

определенной научно-технической 

задачи (или отдельных ее этапов), в том 

числе с учетом требований 

информационной безопасности; 

ОПК-5.3 Использует прикладное 

программное обеспечение и средства 

автоматизированного проектирования 

для решения определенной научно-

технической задачи 

 ОПК-6. Способен 

оценивать социальные, 

правовые и 

общекультурные 

последствия 

принимаемых решений 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.1 Организовывает работу по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения с использованием нормативно-

технической документации на 

предприятиях автомобильного 

транспорта; 

ОПК – 6.2 Оценивает последствия 

принимаемых решений в сфере 

профессиональной деятельности с учетом 

законодательных и нормативно-правовых 

актов в профессиональной деятельности; 

ОПК-6.3 Использует методики 

организации и управления безопасностью 

дорожного движения, соблюдения норм и 

правил работы персонала на 

предприятиях осуществляющих 

перевозочную деятельность 

Таблица 4 - Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  

Задача ПД 

Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональн

ой компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль): Организация перевозок на автомобильном транспорте 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация 

работы коллектива 

исполнителей, 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего и 

ПК-1. 

Разработка 

системы 

ПК-1.3 Знание 

базовых основ 

информатики, 

Профессиональн

ый стандарт 

"Специалист по 



выбор, 

обоснование, 

принятие и 

реализация 

управленческих 

решений в 

условиях 

различных мнений, 

определение 

порядка 

выполнения работ; 

организация и 

проведение 

подготовки 

исходных данных 

для выбора и 

обоснования 

научно-

технических и 

организационных 

решений на основе 

экономического 

анализа; 

совершенствовани

е организационно-

управленческой 

структуры 

предприятий и 

объектов 

профессиональной 

деятельности; 

проведение 

анализа затрат и 

результатов 

деятельности 

производственных 

подразделений; 

нахождение 

компромисса 

между различными 

требованиями 

(стоимости, 

качества, 

безопасности и 

сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании и 

определение 

рационального 

решения 

 

не общего 

пользования, 

занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

независимо от их 

форм собственности 

и организационно-

правовых форм; 

службы 

безопасности 

движения 

государственных и 

частных 

предприятий 

транспорта, службы 

логистики 

производственных и 

торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

службы 

государственной 

транспортной 

инспекции, 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка транспортных 

услуг; 

производственные и 

сбытовые системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские и 

проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

операционного 

управления 

персоналом и 

работы 

структурного 

подразделения 

структурное 

построение 

информационн

ых систем и 

особенности 

работы с ними 

управлению 

персоналом", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 06 

октября 2015 г. 

N 691н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 19 

октября 2015 г., 

регистрационны

й N 39362) 



области развития 

техники транспорта 

и технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения, 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования 

Организация 

работы коллектива 

исполнителей, 

выбор, 

обоснование, 

принятие и 

реализация 

управленческих 

решений в 

условиях 

различных мнений, 

определение 

порядка 

выполнения работ; 

организация и 

проведение 

подготовки 

исходных данных 

для выбора и 

обоснования 

научно-

технических и 

организационных 

решений на основе 

экономического 

анализа; 

проведение 

анализа затрат и 

результатов 

деятельности 

производственных 

подразделений; 

нахождение 

компромисса 

между различными 

требованиями 

(стоимости, 

качества, 

безопасности и 

сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего и 

не общего 

пользования, 

занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

независимо от их 

форм собственности 

и организационно-

правовых форм; 

службы логистики 

производственных и 

торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка транспортных 

услуг; 

производственные и 

сбытовые системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических 

ПК-2. 

Разработка 

логистической 

стратегии 

организации 

ПК-2.3. Умение 

оценивать 

новые 

технологии, 

разрабатывать 

инновационные 

решения и 

организовывать 

их внедрение; 

ПК-2.4. 

Принимать 

оптимальные и 

своевременные 

управленческие 

решения; 

ПК-2.5. 

Разрабатывать и 

осуществлять 

мероприятия по 

повышению 

эффективности 

работы, 

сокращению 

расходов на 

транспортировк

у и хранение 

товарно-

материальных 

ценностей 

Профессиональн

ый стандарт 

"Логист 

автомобилестрое

ния", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 14 

октября 2014 г. 

N 721н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 21 

ноября 2014 г., 

регистрационны

й N 34821) 



краткосрочном 

планировании и 

определение 

рационального 

решения; 

обеспечение 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических 

систем доставки 

грузов; 

осуществление 

контроля и 

управления 

системами 

организаций 

движения; 

разработка систем 

безопасной 

эксплуатации 

транспорта и 

транспортного 

оборудования 

систем, научно-

исследовательские и 

проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

техники транспорта 

и технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения 

Организация 

работы коллектива 

исполнителей, 

выбор, 

обоснование, 

принятие и 

реализация 

управленческих 

решений в 

условиях 

различных мнений, 

определение 

порядка 

выполнения работ; 

организация и 

проведение 

подготовки 

исходных данных 

для выбора и 

обоснования 

научно-

технических и 

организационных 

решений на основе 

экономического 

анализа; 

проведение 

анализа затрат и 

результатов 

деятельности 

производственных 

подразделений; 

нахождение 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего и 

не общего 

пользования, 

занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

независимо от их 

форм собственности 

и организационно-

правовых форм; 

службы логистики 

производственных и 

торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

службы, 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

ПК-3. 

Организация и 

обеспечение 

функционирова

ния 

логистических 

процессов в 

организации 

ПК-3.2 

Определять и 

рассчитывать 

показатели 

результативност

и процессов 

Профессиональн

ый стандарт 

"Логист 

автомобилестрое

ния", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 14 

октября 2014 г. 

N 721н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 21 

ноября 2014 г., 

регистрационны

й N 34821) 



компромисса 

между различными 

требованиями 

(стоимости, 

качества, 

безопасности и 

сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании и 

определение 

рационального 

решения; 

обеспечение 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических 

систем доставки 

грузов; 

организация 

технического 

контроля и 

управления 

качеством 

продукции и услуг; 

организация 

работы с 

клиентурой; 

разработка систем 

безопасной 

эксплуатации 

транспорта и 

транспортного 

оборудования; 

рынка транспортных 

услуг; 

производственные и 

сбытовые системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские и 

проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

техники транспорта 

и технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения 

Организация 

работы коллектива 

исполнителей, 

выбор, 

обоснование, 

принятие и 

реализация 

управленческих 

решений в 

условиях 

различных мнений, 

определение 

порядка 

выполнения работ; 

организация и 

проведение 

подготовки 

исходных данных 

для выбора и 

обоснования 

научно-

Организации и 

предприятия 

транспорта общего и 

не общего 

пользования, 

занятые перевозкой 

грузов, грузобагажа 

и багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

независимо от их 

форм собственности 

и организационно-

правовых форм; 

службы логистики 

производственных и 

торговых 

ПК-4. Контроль 

ключевых 

операционных 

показателей 

эффективности 

логистической 

деятельности по 

перевозке груза 

в цепи поставок 

ПК-4.3 В 

совершенстве 

владеть 

методами 

системного 

анализа 

информации и 

ее 

упорядочивания

; 

ПК-4.4. 

Реализовывать 

проекты, 

направленные 

на снижение 

себестоимости 

операций, 

повышение 

эффективности 

операционной 

деятельности; 

Профессиональн

ый стандарт 

"Специалист по 

логистике на 

транспорте", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 08 

сентября 2014 г. 

N 616н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 26 

сентября 2014 г., 



технических и 

организационных 

решений на основе 

экономического 

анализа; 

проведение 

анализа затрат и 

результатов 

деятельности 

производственных 

подразделений; 

нахождение 

компромисса 

между различными 

требованиями 

(стоимости, 

качества, 

безопасности и 

сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании и 

определение 

рационального 

решения; 

организация и 

совершенствовани

е системы учета и 

документооборота; 

обеспечение 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических 

систем доставки 

грузов; 

организация 

технического 

контроля и 

управления 

качеством 

продукции и услуг; 

организация 

работы с 

клиентурой; 

разработка систем 

безопасной 

эксплуатации 

транспорта и 

транспортного 

оборудования 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка транспортных 

услуг; 

производственные и 

сбытовые системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские и 

проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

техники транспорта 

и технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения 

ПК-4.5 

Анализировать 

информацию и 

формировать 

различные 

операционные 

отчеты; 

ПК-4.6 

Контроль 

выполнения 

показателей 

эффективности; 

ПК-4.7 

Проведение 

управленческих 

мероприятий по 

достижению 

запланированны

х результатов; 

ПК-4.8 

Контроль 

показателей 

качества 

(своевременност

ь доставки 

грузов, 

информировани

е клиента, 

сохранность 

груза) 

регистрационны

й N 34134), с 

изменением, 

внесенным 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 12 

декабря 2016 г. 

№ 727н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 13 

января 2017 г., 

регистрационны

й номер № 

45230) 

Тип задач профессиональной деятельности: экспериментально-исследовательский 

Участие в 

фундаментальных 

и прикладных 

исследованиях в 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего и 

не общего 

ПК-7. 

Реализация 

операционного 

управления 

ПК-7.4. Знание 

методов анализа 

выполнения 

планов и задач, 

Профессиональн

ый стандарт 

"Специалист по 

управлению 



области 

профессиональной 

деятельности; 

анализ состояния и 

динамики 

показателей 

качества объектов 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

необходимых 

методов и средств 

исследований; 

создание моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

свойства объектов 

профессиональной 

деятельности; 

разработка планов, 

программ и 

методик 

проведения 

исследований 

объектов 

профессиональной 

деятельности; 

анализ, синтез и 

оптимизация 

процессов 

обеспечения 

качества 

испытаний, 

сертификации 

продукции и услуг 

с применением 

проблемно-

ориентированных 

методов; 

информационный 

поиск и анализ 

информации по 

объектам 

исследований; 

техническое, 

организационное 

обеспечение и 

реализация 

исследований; 

анализ результатов 

исследований и 

разработка 

предложений по их 

внедрению; 

обоснование и 

применение новых 

информационных 

пользования, 

занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

независимо от их 

форм собственности 

и организационно-

правовых форм; 

службы 

безопасности 

движения 

государственных и 

частных 

предприятий 

транспорта, службы 

логистики 

производственных и 

торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

службы 

государственной 

транспортной 

инспекции, 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка транспортных 

услуг; 

производственные и 

сбытовые системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские и 

проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

персоналом и 

работы 

структурного 

подразделения 

определения их 

экономической 

эффективности 

персоналом", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 06 

октября 2015 г. 

N 691н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 19 

октября 2015 г., 

регистрационны

й N 39362) 



технологий; 

формирование 

целей проекта 

(программы) 

решения 

транспортных 

задач, критериев и 

показателей 

достижения целей, 

построение 

структуры их 

взаимосвязей, 

выявление 

приоритетов 

решения задач с 

учетом 

показателей 

экономической и 

экологической 

безопасности; 

разработка 

обобщенных 

вариантов решения 

проблемы, анализ 

этих вариантов, 

прогнозирование 

последствий, 

нахождение 

компромиссных 

решений в 

условиях 

многокритериальн

ости, 

неопределенности, 

планирование 

реализации 

проекта; 

разработка планов 

развития 

транспортных 

предприятий, 

систем 

организации 

движения 

техники транспорта 

и технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения, 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования 

 

Участие в 

фундаментальных 

и прикладных 

исследованиях в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

анализ состояния и 

динамики 

показателей 

качества объектов 

профессиональной 

деятельности с 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего и 

не общего 

пользования, 

занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

ПК-8 

Применять 

современные 

теоретические и 

эксперименталь

ные методы для 

разработки 

физических, 

математических 

и экономико-

математических 

моделей 

исследуемых 

ПК-8.1 Знание 

современных 

теоретических и 

эксперименталь

ных методов 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-8.2 Умение 

разрабатывать 

физические, 

математические 

и экономико-

Анализ 

требований к 

профессиональн

ым 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда; 

обобщение 

отечественного и 

зарубежного 

опыта; 

проведение 



использованием 

необходимых 

методов и средств 

исследований; 

создание моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

свойства объектов 

профессиональной 

деятельности; 

разработка планов, 

программ и 

методик 

проведения 

исследований 

объектов 

профессиональной 

деятельности; 

анализ, синтез и 

оптимизация 

процессов 

обеспечения 

качества 

испытаний, 

сертификации 

продукции и услуг 

с применением 

проблемно-

ориентированных 

методов; 

информационный 

поиск и анализ 

информации по 

объектам 

исследований; 

техническое, 

организационное 

обеспечение и 

реализация 

исследований; 

анализ результатов 

исследований и 

разработка 

предложений по их 

внедрению; 

обоснование и 

применение новых 

информационных 

технологий; 

формирование 

целей проекта 

(программы) 

решения 

транспортных 

задач, критериев и 

показателей 

достижения целей, 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

независимо от их 

форм собственности 

и организационно-

правовых форм; 

службы 

безопасности 

движения 

государственных и 

частных 

предприятий 

транспорта, службы 

логистики 

производственных и 

торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка транспортных 

услуг; 

производственные и 

сбытовые системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские и 

проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

техники транспорта 

и технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения, 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

объектов и 

процессов, 

относящихся к 

профессиональн

ой деятельности  

математические 

модели 

исследуемых 

объектов и 

процессов 

консультаций с 

ведущими 

работодателями 

отрасли 



построение 

структуры их 

взаимосвязей, 

выявление 

приоритетов 

решения задач с 

учетом 

показателей 

экономической и 

экологической 

безопасности; 

разработка 

обобщенных 

вариантов решения 

проблемы, анализ 

этих вариантов, 

прогнозирование 

последствий, 

нахождение 

компромиссных 

решений в 

условиях 

многокритериальн

ости, 

неопределенности, 

планирование 

реализации 

проекта; 

разработка планов 

развития 

транспортных 

предприятий, 

систем 

организации 

движения 

образования 

 

Участие в 

фундаментальных 

и прикладных 

исследованиях в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

анализ состояния и 

динамики 

показателей 

качества объектов 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

необходимых 

методов и средств 

исследований; 

создание моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

свойства объектов 

профессиональной 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего и 

не общего 

пользования, 

занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

независимо от их 

форм собственности 

и организационно-

правовых форм; 

службы 

безопасности 

движения 

ПК-9 

Анализировать 

результаты 

теоретических и 

эксперименталь

ных 

исследований, 

на основе 

знания 

нормативной 

базы отрасли 

давать 

рекомендации 

по 

совершенствова

нию 

технологически

х процессов 

транспортного 

производства  

ПК-9.1 

Готовить 

научные 

публикации и 

заявки на 

изобретения; 

ПК-9.2 Умение 

решать вопросы 

реализации и 

внедрения 

результатов 

исследований и 

разработок 

Анализ 

требований к 

профессиональн

ым 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда; 

обобщение 

отечественного и 

зарубежного 

опыта; 

проведение 

консультаций с 

ведущими 

работодателями 

отрасли 



деятельности; 

разработка планов, 

программ и 

методик 

проведения 

исследований 

объектов 

профессиональной 

деятельности; 

анализ, синтез и 

оптимизация 

процессов 

обеспечения 

качества 

испытаний, 

сертификации 

продукции и услуг 

с применением 

проблемно-

ориентированных 

методов; 

информационный 

поиск и анализ 

информации по 

объектам 

исследований; 

техническое, 

организационное 

обеспечение и 

реализация 

исследований; 

анализ результатов 

исследований и 

разработка 

предложений по их 

внедрению; 

обоснование и 

применение новых 

информационных 

технологий; 

формирование 

целей проекта 

(программы) 

решения 

транспортных 

задач, критериев и 

показателей 

достижения целей, 

построение 

структуры их 

взаимосвязей, 

выявление 

приоритетов 

решения задач с 

учетом 

показателей 

экономической и 

государственных и 

частных 

предприятий 

транспорта, службы 

логистики 

производственных и 

торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

службы 

государственной 

транспортной 

инспекции, 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка транспортных 

услуг; 

производственные и 

сбытовые системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские и 

проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

техники транспорта 

и технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения, 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования 

 



экологической 

безопасности; 

разработка 

обобщенных 

вариантов решения 

проблемы, анализ 

этих вариантов, 

прогнозирование 

последствий, 

нахождение 

компромиссных 

решений в 

условиях 

многокритериальн

ости, 

неопределенности, 

планирование 

реализации 

проекта; 

разработка планов 

развития 

транспортных 

предприятий, 

систем 

организации 

движения; участие 

в составлении 

практических 

рекомендаций по 

использованию 

результатов 

исследований и 

разработок 

 

1. Организационные основы производственной практики – научно-

исследовательской работы 

 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с рабочим 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса на 

соответствующий учебный год с учетом требований образовательного 

стандарта. 

Местами проведения практики могут являться выпускающая кафедра, 

научные подразделения вуза, а также государственные, муниципальные, 

общественные, коммерческие и некоммерческие организации, предприятия и 

учреждения, по профилю направления, в т.ч. осуществляющие научно-

исследовательскую деятельность г. Рязани и других регионах, на которых 

возможно изучение и сбор материалов, связанных с выполнением 

магистерской диссертации. 

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 



их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся 

и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

Вопросами организации практической подготовки при проведении 

практики  (далее – практика) занимаются декан факультета и заведующий 

кафедрой совместно с отделом учебных и производственных практик 

Университета. Общее методическое руководство практикой осуществляется 

кафедрой «Организация транспортных процессов и безопасность 

жизнедеятельности». 

Непосредственное руководство практикой студентов возлагается: 

- от университета – на лицо, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры «Организация транспортных процессов 

и безопасность жизнедеятельности»; 

- от предприятия – на одного из руководящих работников или 

высококвалифицированных специалистов. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от университета и руководителем практики от профильной  

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) форма проведения практики устанавливается факультетами с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья, в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов.  

Организация практики с применением дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в связи с исключительными 

обстоятельствами (период сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки, карантин, другие непреодолимые обстоятельства). 

Руководство практикой и контроль выполнения обучающимися 

рабочей программы практики при применении дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в режиме онлайн. 

Руководитель практики от кафедры: 

 не позднее чем за два месяца до начала практики организует 



оформление документов о распределении обучающихся по местам 

практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практической подготовки при проведении 

практики;  

 составляет совместно с руководителем практики от профильной 

организации рабочий график (план) проведения практики; 

 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при проведении практики; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам 

или перемещении их по видам работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

 готовит предложения в проект приказа о направлении обучающихся на 

практику;  

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

 несет ответственность совместно с ответственным работником 

профильной организации за реализацию компонентов образовательной 

программы при проведении практики, за жизнь и здоровье 

обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, 

правил охраны труда; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения 

практической подготовки при проведении практики и соответствия ее 

содержания требованиям, установленным соответствующей основной 

образовательной программой;  

 осуществляет контроль предоставления обучающимися характеристик 

от профильной организации и отчетов о прохождении практики по 

форме, установленной Университетом; 

 готовит отчет о прохождении практики и предложения по 

совершенствованию организации практической подготовки 

обучающихся Университета и предоставляет заведующему кафедрой в 

течение одного месяца после окончания практики; 



 организует проведение организационного собрания с обучающимися по 

разъяснению порядка и сроков прохождения практик; 

 отвечает за правильность и своевременность оформления финансовых 

документов, касающихся проведения практики. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся, предоставляет 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем 

выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

 обеспечивает безопасные условия реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, 

выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка;  

 составляет отзыв на обучающихся по окончании практики. 

Руководитель практики от структурного подразделения Университета: 

 обеспечивает проведение практики в соответствии с рабочей 

программой практики; 

 согласовывает график проведения практики совместно с руководителем 

практики от кафедры; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка.  

Обучающийся  обязан: 

В целях обеспечения своевременного проведения практики и выполнения 

индивидуального задания руководителя по практической подготовке, 

обучающийся обязан в установленные сроки до начала прохождения 

практики в профильной организации: 

 являться на консультации (занятия) и собрания по практике; 

 ознакомиться с информацией о закрепленном за группой руководителе 

по практической подготовке от кафедры, с рабочей программой 

практики, списком профильных организаций, предоставляющих места 

проведения практики, размещенным на информационных площадках 



деканата; 

 выбрать место проведения практики и согласовать его с руководителем 

по практической подготовке от кафедры; 

 представить не позднее 30 дней до начала прохождения практики в 

деканат заполненное печатным шрифтом и подписанное руководителем 

по практической подготовке от кафедры заявление о направлении на 

практику установленной формы, а также согласие на обработку 

персональных данных. При прохождении практики в профильной 

организации, не включенной в перечень, рекомендованных 

Университетом, к заявлению прилагается подписанный со стороны 

организации в двух экземплярах договор о практической подготовке; 

 при необходимости по устному запросу деканата представить письмо от 

имени профильной организации о предоставлении обучающемуся 

возможности прохождения практики). 

 получить у руководителя по практической подготовке от кафедры 

индивидуальное задание на практику и рабочий график (план) 

проведения практики; 

 при необходимости до начала проведения практики получить в деканате 

официальное письмо-направление на практику. 

В целях обеспечения выполнения индивидуального задания руководителя по 

практической подготовке обучающийся обязан в период проведения 

практики в организации: 

 проходить практику по месту и в сроки, установленные приказом о 

направлении на практику; 

 посещать предусмотренные рабочей программой практики занятия; 

 во время прохождения практики выполнять задания, предусмотренные 

рабочей программой практики и индивидуальным заданием 

руководителя по практической подготовке от кафедры, а также задания 

руководителя по практической подготовке от профильной организации в 

соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики; 

 самостоятельно оформлять отчетные материалы по практике в 

соответствии с рабочей программой практики, индивидуальным 

заданием руководителя по практической подготовке от кафедры; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

 не разглашать полученную в период прохождения практики 

информацию, являющуюся государственной, служебной, коммерческой, 

налоговой, банковской и иной тайной; 



 не разглашать персональные данные, которые стали известны 

обучающемуся в период прохождения практики, в том числе при 

подготовке отчетных материалов по практике; 

 соблюдать в период практики правила деловой этики и этикета, а также 

требования, предъявляемые к внешнему виду работников профильной 

организации, в которой проводится практика; 

 подписать отчетные материалы по практике и получить характеристику 

о результатах прохождения практики у руководителя по практической 

подготовке в профильной организации или непосредственно от 

руководителя профильной организации (структурного подразделения 

профильной организации). Отчетные материалы по практике и 

характеристика с места прохождения практики должны быть заверены 

печатью организации. Если у организации нет печати, характеристика 

должна быть оформлена на фирменном бланке профильной 

организации; 

 в случае неявки в организацию для прохождения практики уведомить 

руководителя по практической подготовке от кафедры, деканат о неявке 

на практику и причинах неявки. 

 В целях обеспечения выполнения индивидуального задания 

руководителя по практической подготовке, обучающийся обязан по 

окончании прохождения практики в профильной организации: 

 представить на кафедру для регистрации отчетные материалы по 

практике, рабочий график (план) проведения практики и характеристику 

с места прохождения практики в срок, установленный приказом о 

направлении на практику. Состав и требования к оформлению отчетных 

материалов определяются соответствующей рабочей программой 

практики; 

 после проверки отчетных материалов руководителем по практической 

подготовке от кафедры устранить замечания, изложенные в отзыве при 

необходимости; 

 в соответствии с расписанием явиться на промежуточную аттестацию по 

практике. 

2. Структура производственной практики (научно-исследовательской 

работы) 

2.1. Цель и задачи практики. 

Целями производственной практики (научно-исследовательской 

работы) являются получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности,  приобретение практических навыков 



самостоятельного ведения научно-исследовательской работы и подготовка 

материала для написания магистерской диссертации в области технологии 

транспортных процессов. 

Задачами производственной практики (научно-исследовательской 

работы) являются:  

 собрать и изучить материал по тематике научно-исследовательской работы 

(провести анализ литературных и патентных источников по теме научного 

исследования с использованием современных информационных технологий), 

сформулировать цель, задачи, научную проблему и научную концепцию 

исследования; 

 выбрать и изучить методологию и оптимальные методы научного 

исследования по тематике магистерской диссертации, соответствующие её 

задачам; 

 закрепить теоретические знания и апробировать сформулированные в 

выпускной квалификационной работе теоретические гипотезы, провести 

моделирование исследуемых процессов, обработку и анализ результатов 

моделирования, выявить закономерности, позволяющие достичь цель и 

решить задачи исследования; 

 изучить правила эксплуатации исследовательского оборудования, 

провести экспериментальные исследование вопросов по тематике 

магистерской диссертации; 

 обобщить результаты и сформулировать выводы по итогам исследований, 

разработать рекомендации по практическому использованию полученных 

результатов; 

 разработать заявку на изобретение или полезную модель на образцы новой 

техники и технологические процессы; 

 написать обзор и статьи по результатам проводимых исследований для их 

опубликования; 

 приобрести навыки самостоятельного проведения научно-

исследовательских и практических разработок в соответствующей области.  

В области экспериментально-исследовательской деятельности (в 

рамках данного типа практики) профессиональные задачи следующие:  

 участие в фундаментальных и прикладных исследованиях в области 

профессиональной деятельности; 

 анализ состояния и динамики показателей качества объектов 

профессиональной деятельности с использованием необходимых методов 

и средств исследований; 



 создание моделей, позволяющих прогнозировать свойства объектов 

профессиональной деятельности; 

 разработка планов, программ и методик проведения исследований 

объектов профессиональной деятельности; 

 анализ, синтез и оптимизация процессов обеспечения качества испытаний, 

сертификации продукции и услуг с применением проблемно-

ориентированных методов; 

 информационный поиск и анализ информации по объектам исследований; 

 техническое, организационное обеспечение и реализация исследований; 

 анализ результатов исследований и разработка предложений по их 

внедрению;  

 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих 

вариантов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных 

решений в условиях многокритериальности, неопределенности, 

планирование реализации проекта; 

 участие в составлении практических рекомендаций по использованию 

результатов исследований и разработок. 

В области организационно-управленческой деятельности 

профессиональные задачи следующие:  

 организация и проведение подготовки исходных данных для выбора и 

обоснования научно-технических и организационных решений на основе 

экономического анализа; 

 совершенствование организационно-управленческой структуры 

предприятий и объектов профессиональной деятельности. 

2.2. Распределение рабочего времени на практике. 

Общая трудоемкость практики составляет 756 часа (21 зачетных 

единиц). 

 Рабочее время обучающихся-практикантов определяется в 

соответствии с действующим в организации внутренним   трудовым   

распорядком   и   режимом работы. Продолжительность рабочего дня 

обучающихся при прохождении практики определяется статьями 91 и 92 

Трудового кодекса Российской Федерации и составляет: 

для обучающихся в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;  

для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; 

для обучающихся, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 

часов в неделю; 

для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю. 



Структура и содержание производственной практики – научно-

исследовательской работы представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Структура и содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики и 

виды работ 

Виды работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

итогового 

контроля 

1 2 3 4 

1. ЭТАП 1: ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ 

МАГИСТЕРСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ: 

 инструктаж по 

ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

 выбор и обоснование темы 

исследования; 

 составление рабочего плана 

и графика выполнения 

исследования; 

 проведение исследования 

(постановка целей и 

конкретных задач, 

формулировка рабочей 

гипотезы, обобщение и 

критический анализ трудов 

отечественных и зарубежных 

специалистов по теме 

исследования); 

 составление библиографии 

по теме научно-

исследовательской работы 

оформление результатов 

проведенного исследования и 

их согласование с научным 

216 ч. 

Аналитический обзор 

российских и 

зарубежных 

исследований в 

области организации 

и управления 

дорожным 

движением на 

автомобильном 

транспорте (изучение 

актуальных научных 

публикаций, 

проиндексированных 

в РИНЦ и 

международных 

наукометрических 

базах Scopus и Web 

of Science). 

Изучение 

теоретических основ 

разработки 

комплексной схемы 

организации 

дорожного движения 

(КСОДД), изучение 

отечественной и 

зарубежной 

литературы по 

разработке КСОДД 

 

 

Зачёт с 

оценкой 

 



руководителем магистерской 

диссертации. 

 оформление результатов 

проведенного исследования и 

их согласование с научным 

руководителем магистерской 

диссертации. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭТАП 2: ИЗУЧЕНИЕ 

МЕТОДОВ 

ПЛАНИРОВАНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ,  

АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ: 

 инструктаж по 

ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

  изучение основных 

понятий, классификацию и 

сущность методов 

исследования; 

  овладение знаниями и 

навыками планирования 

экспериментов, наблюдений и 

учета результатов в 

экспериментах; 

  изучение особенности 

применения статистических 

методов анализа  результатов 

экспериментов; 

  овладение навыками и 

знаниями по организации и 

проведению научно-

производственных и 

производственных опытов 

  оформление результатов 

проведенного исследования и 

их согласование с научным 

руководителем магистерской 

диссертации. 

216 ч. 

Изучение 

современных 

разработок в области 

моделирования 

транспортных 

процессов 

(микроскопическое,  

мезоскопическое и 

макроскопическое 

моделирование).  

Анализ 

программного 

обеспечения для 

моделирования 

транспортных 

процессов 

(TransCAD, PTV 

VISION VISUM, 

TransNet и другие) 

 

 



3. ЭТАП 3: ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРАКТИКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТЕМОЙ 

МАГИСТЕРСКОЙ 

ДИССЕРТАЦИИ: 

 инструктаж по 

ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

 описание объекта и 

предмета исследования по 

проблеме предприятия; 

 сбор и анализ информации 

о предмете исследования по 

проблеме предприятия; 

 изучение отдельных 

аспектов рассматриваемой 

проблемы предприятия; 

 анализ проблемы процесса 

управления с позиций 

эффективности производства; 

 статистическая и 

математическая обработка 

информации по проблеме 

предприятия; 

 информационное 

обеспечение управления 

предприятием; 

 анализ информационных 

источников по проблеме 

предприятия (посещение 

библиотек, работа в 

Интернете); 

 оформление результатов 

проведенного исследования и 

их согласование с научным 

руководителем магистерской 

диссертации. 

216 ч. 

Обзор применения 

интеллектуальных 

систем при 

организации и 

управлении 

дорожным 

движением на 

автомобильном 

транспорте (системы 

фото- и видео 

фиксации, 

управление 

светофорными 

объектами, системы 

экстренной помощи 

при дорожно-

транспортном 

происшествии). 

Подготовка 

аналитического 

обзора о 

возможности 

применения 

искусственного 

интеллекта на 

автомобильном 

транспорте. 



4 ЭТАП 4 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Обобщение собранного 

материала в соответствии с 

программой практики. 

Оформление отчета, 

подготовка презентации  

108 ч. 

Практическое 

применение 

современных 

научных разработок 

при организации 

транспортного 

процесса на 

автомобильном 

транспорте. 

Подготовка 

информационного 

сообщения 

(презентации) 

 

2.3. Методика выполнения производственной практики (научно-

исследовательской работы) (НИР). 

НИР студентами выполняется на актуальную тему, соответствующую 

современному состоянию и перспективам развития транспортной отрасли.  

В научно-исследовательской работе различают научные направления, 

проблемы и темы. 

Под научным направлением понимают сферу научных исследований 

научного коллектива, посвященных решению каких-либо крупных, 

фундаментальных, теоретико-экспериментальных задач в определенной 

отрасли науки. Успех научной работы и ее эффективность во многом зависят 

от того, насколько удачно обосновано научное направление. 

При разработке темы выдвигается конкретная задача в исследовании.  

К теме предъявляют ряд требований: 

 актуальность (она должна быть важной, требующей разрешения в 

настоящее время); 

 новизна (т.е. тема в такой постановке никогда не разрабатывалась и в 

настоящее время не разрабатывается, таким образом, дублирование 

исключается); 

 экономическая эффективность и значимость; 

 соответствие профилю научного коллектива; 

 осуществимость и/или внедряемость. 

Выбор тематики научно-исследовательской работы студентов связан со 

спецификой научных исследований проводимых на кафедре. 

Теоретические исследования в рамках НИР должны содержать полное 

и систематизированное изложение состояния вопроса по изучаемой теме. 



Представленные сведения должны давать полное представление о состоянии 

и степени изученности поставленной в работе проблемы. Предметом анализа 

должны быть идеи и проблемы, возникающие при решении поставленных в 

НИР целей, а также имеющиеся в научных публикациях экспериментальные 

данные, позволяющие правильно выбрать пути и методы решения 

поставленных задач. НИР по существу должен представлять собой 

аналитический обзор имеющихся литературных источников по исследуемой 

проблеме, позволяющий найти пути решения поставленных задач и выявить 

умение автора обобщать и критически рассмотреть имеющиеся 

теоретические воззрения и экспериментальные данные. 

Теоретические исследования проводятся на базе предварительно 

подобранных литературных источников, в которых освещаются вопросы, в 

той или иной степени раскрывающие тему НИР выпускающей кафедры. 

Подбор необходимой научной литературы проводится с использованием 

библиотечных каталогов, реферативных журналов, научных журналов по 

специальности и соответствующему научному направлению, а также 

монографий, учебников, справочников, нормативной документации, 

патентной литературы и других публикаций. Проводится ознакомление как с 

отечественной, так и с зарубежной литературой, опубликованной на разных 

языках. 

Без личного ознакомления с оригиналом или квалифицированным 

переводом основываться на литературном анализе иностранной информации 

других авторов не рекомендуется, поскольку каждый автор прорабатывает 

литературу применительно к своей теме исследования. 

Кроме непосредственно относящейся к теме информации, необходимо 

проработать основную литературу по родственным специальностям. 

Изучение литературных источников целесообразно проводить в 

определенном порядке, переходя от более простого к более сложному. 

Изучение литературных источников следует начинать с работ общего 

обзорного характера, а затем знакомиться с работами по более узкой 

тематике и узкопрофильным публикациям. 

Вначале следует ознакомиться с общетеоретической литературой 

(учебники, статьи в теоретических журналах), а затем с работами по 

прикладному направлению. 

Поиски требуемых литературных источников следует проводить в 

обратно хронологическом порядке: т. е. вначале выявлять необходимые 

источники среди материалов, опубликованных в последние годы, а затем 

переходить к поиску более ранних публикаций (как правило, за последние 5-

10 лет). 



Особое внимание следует обратить на нормативно-техническую 

документацию, посвященную рассматриваемой проблеме и объектам 

исследования, патентную литературу и каталожные издания. 

Значительно облегчает поиск необходимой информации использование 

Интернета. 

Важное место в работе над литературными источниками должно 

занимать изучение «истории» вопроса. Знакомство с работами 

исследователей, ранее изучавшими данную проблему, страхует от 

дублирования ранее выполненных работ и повторения давно 

раскритикованных ошибок, позволяет определить место предполагаемого 

исследования в общем ходе изучения проблемы, облегчает использование 

опыта предшественников, дает возможность проследить за общими 

тенденциями развития вопроса и на этой базе строить свой прогноз. 

История вопроса обычно излагается вслед за теоретическими основами 

рассматриваемой проблемы, так как исследователь, приступая к изучению 

истории вопроса, должен в какой-то мере владеть теоретическими знаниями, 

что также ориентирует его в направлении отбора того или иного материала. 

Излагая содержание работ своих предшественников, следует показать 

их вклад в изучение проблемы, а также отметить пропущенные или 

принципиальные ошибки, объективно оценить значимость работы, ее роль в 

решении исследуемой проблемы. 

При подборке и анализе материалов необходимо отказаться от 

тенденциозности подборки: в равной мере в обзоре должны указываться 

данные, подтверждающие и отрицающие выбранную автором теоретическую 

концепцию, согласующиеся и не согласующиеся с его представлениями и 

полученными экспериментальными данными. 

Используя при составлении аналитического обзора различного рода 

реферативные материалы, статьи обзорного характера, справочники, 

учебники и др., следует не забывать, что в центре внимания должен быть 

первоисточник, знакомство с которым позволяет избежать ошибок, 

неточностей и тенденциозности, которые достаточно часто выявляются при 

ознакомлении с «вторичными» материалами. 

Работа над первоисточниками состоит в основном из двух этапов: 

1) предварительного просмотра материала, когда выделяется основное 

содержание работы в целом и ее главные мысли. Это позволяет оценить 

важность данной работы и обосновать необходимость более детальной ее 

проработки; 

2) изучения материала с критическим анализом и соответствующими 

выписками на библиографические карточки. 



При работе с научными книгами (монографиями, сборниками трудов и 

т.д.) необходимо ознакомиться с их содержанием по оглавлению, 

просмотреть книги, прочитать аннотацию, введение, заключение. В том 

случае если имеющиеся в книге материалы представляют интерес, следует 

провести детальное изучение данной работы. 

При работе с первоисточниками и монографиями целесообразно 

придерживаться определенных правил работы с научной литературой: 

отделить в материале основное от второстепенных деталей; разобраться в 

незнакомой терминологии, понятиях и определениях; записать возникающие 

при чтении вопросы; прочитать главу книги или статью, составить для себя 

конкретные вопросы типа: «В чем главная мысль работы?», «Каковы 

аргументы в подтверждение этой мысли?», «Что можно возразить автору?», 

«Какие выводы вытекают из работы?». 

В процессе ознакомления с информационными источниками 

исследователь должен делать соответствующие записи. Это необходимо 

потому, что:  

- исследователь освобождает себя от необходимости запоминать 

множество различной информации; 

- проработка информационных материалов неизбежно вызывает у 

исследователя, занятого разработкой определенной проблемы, какие-то 

ассоциативные мысли. 

Завершающим этапом теоретической НИР должны стать анализ 

современного состояния вопроса, выявление круга неразрешенных задач, что 

весьма важно для определения перспективы дальнейшего изучения 

проблемы. 

Объем аналитического обзора, состоящего, как правило, из нескольких 

подразделов, должен составлять 15-20 страниц машинописного текста. 

Раздел может состоять из ряда подразделов, имеющих свои подзаголовки. 

Экспериментальная работа начинается с выбора объектов, методов и 

методик исследования. Целесообразно эту часть работы представить в виде 

специального раздела, посвященного изложению экспериментальных 

данных: «Объекты и методы исследования». 

В подразделе «Характеристика объектов исследования» в виде текста, 

схема или таблицы должны быть представлены все известные сведения об 

объекте исследования. 

Эти сведения могут касаться свойств объекта исследования, его 

внешнего вида, технологии получения, технических и других параметров 

(нормативные требования, паспортные данные и т. д.). 



В подразделе «Методы исследования» должны быть даны, при 

использовании гостированных методов и методик, ссылки на 

соответствующий ГОСТ без приведения в тексте подробного описания 

методики. Это в первую очередь касается достаточно известных методик. 

При необходимости (например, в случае недостаточной известности 

методики) целесообразно дать подробное описание используемой методики в 

тексте или в приложении, либо в приложение включить эти нормативные 

документы. 

В случае проведения испытаний по негостированным методикам в 

подразделе должны полностью приводится методики испытаний с указанием 

первоисточника, рекомендующего эти методики. 

В основном тексте или приложении к работе следует приводить 

методики, взятые из методической литературы и других малодоступных 

источников. 

Экспериментальное исследование – один из способов получения новых 

научных знаний. В его основе лежит эксперимент, представляющей собой 

научно поставленный опыт или наблюдение явления в точно учитываемых 

условиях, позволяющих следить за его ходом, управлять им, воссоздавать его 

каждый раз при повторении этих условий. От обычного наблюдения 

эксперимент отличается активным воздействием исследователя на изучаемое 

явление. 

Основной целью эксперимента является проверка теоретических 

положений (подтверждение рабочей гипотезы), а также более широкое и 

глубокое изучение темы научного исследования. 

Экспериментальные исследования делятся на лабораторные и 

производственные. 

Лабораторные опыты проводят с применением типовых приборов, 

специальных установок, оборудования, посуды и т.д. Эти исследования 

позволяют наиболее полно и доброкачественно, с требуемой повторностью 

изучить влияние одних характеристик при варьировании других. 

Лабораторные опыты при достаточно полном научном обосновании 

эксперимента (математическое планирование) позволяют получить хорошую 

научную информацию с минимальными затратами. 

Производственные экспериментальные исследования имеют целью 

изучить процесс в реальных условиях с учетом воздействия различных 

случайных факторов производственной среды. 

Одной из разновидностей производственных экспериментов является 

собирание материалов в организациях, которые накапливают те или иные 

данные. Ценность этих материалов заключается в том, что они 



систематизированы за многие годы по единой методике. Такие данные 

хорошо поддаются обработке методами статистики и теории вероятностей. 

В процессе проведения эксперимента необходимо соблюдать все 

требования, обеспечивающие объективность и достоверность получаемых 

результатов в части, касающейся методики отбора и подготовки образцов, 

методов и условий их испытания, количества и воспроизводимости опытов, 

способов обработки результатов исследований с использованием 

компьютерной техники и др. 

Экспериментальная часть работы базируется на исследовательских 

испытаниях, выполненных с целью изучения параметров и показателей 

качества и их взаимосвязи. В первую очередь следует рекомендовать 

постановку исследовательских испытаний. 

При экспериментальном исследовании сложных процессов часто 

возникают случаи, когда ожидаемый результат получают позже, чем 

предусмотрено планом. Поэтому научный работник должен проявить 

терпение, выдержку, настойчивость и довести эксперимент до получения 

результатов. 

Особое значение имеет добросовестность при проведении 

экспериментальных работ. Экспериментатор должен фиксировать все 

характеристики исследуемого процесса, не допуская субъективного влияния 

на результаты измерений. 

В процессе проведения экспериментальных работ недопустима 

небрежность: она приводит к большим искажениям, ошибкам. В связи с этим 

эксперименты приходится повторять, что увеличивает продолжительность 

исследования. 

Все результаты экспериментов и наблюдений должны фиксироваться в 

виде протокольной записи в рабочей тетради или журнале. Записи 

необходимо проводить непосредственно в процессе работы, без 

последующих дополнений «по памяти». Записи следует вести аккуратно, 

подробно, систематически и последовательно, фиксируя по заранее 

разработанной форме, например, в виде таблиц. 

Журнал нужно заполнять аккуратно, без каких-либо исправлений. При 

получении в одном статистическом ряду результатов, резко отличающихся от 

соседних измерений, исполнитель должен записать все данные без 

искажений и указать обстоятельства, сопутствующие указанному измерению. 

Это позволит установить причины искажений и квалифицировать измерения 

как соответствующие реальному ходу процесса или как грубый промах. Если 

в процессе измерения необходимы простейшие расчеты, то они должны быть 

выполнены безупречно. Первостепенное внимание экспериментатор должен 



уделять контролю качества экспериментальных работ, т.е. обеспечивать 

надежность работы средств измерений, воспроизводимость измерений, 

соблюдать требуемую точность и достоверность получаемых результатов; не 

допускать посторонних лиц в рабочую зону. 

Одновременно с производством измерений необходимо проводить 

предварительную обработку результатов и их анализ. Здесь особо должны 

проявляться творческие способности студента. Такой анализ позволяет 

контролировать исследуемый процесс, корректировать эксперимент, 

улучшать методику и повышать его эффективность. 

Основной формой записи данных о свойствах исследуемого объекта 

является таблица. Представление экспериментальных зависимостей в виде 

графиков или формул не должно заменять их представление в виде таблиц. 

Однако дублирование одних и тех же данных в виде табличного и 

графического материала не допускается. 

Таблице данных должна предшествовать текстовая часть, содержащая 

описание процедуры эксперимента (объекта и метода исследования, условий 

его проведения; аппаратуры, в том числе измерительной; обработки 

экспериментальных данных). 

Табличная часть должна содержать результаты экспериментов в виде 

значений характеристик свойств исследуемого объекта, погрешность 

приводимых данных, а в случае заимствования данных - построчно 

источники заимствования. Первичные результаты эксперимента могут быть 

дополнены значениями данных, представленных в таблицах или в виде 

эмпирических выражений. Следует указывать максимальное отклонение 

между экспериментальными и численными данными. 

Следует приводить данные, непосредственно полученные в 

эксперименте. Количество экспериментально полученных данных должно 

быть достаточным для их независимой обработки и оценки их 

достоверности. При наличии данных, полученных при измененных условиях 

эксперимента, их следует приводить. 

Численные данные и физические константы, взятые из других 

источников, должны быть ясно обозначены, источники их указаны. 

Физические величины следует приводить в Международной системе 

единиц (СИ) согласно ГОСТу 8.417-02. Однозначно определяемые величины 

(параметры) следует обозначать едиными символами и терминами. 

В работе должна содержаться критическая оценка экспериментально 

полученных данных на основании сопоставления их с результатами других 

исследований. Необходимо указывать на особенности эксперимента, которые 



могли быть причиной получения результатов, отличающихся от общего 

массива данных. 

В списке использованных источников литературы должны быть 

указаны источники, из которых были отобраны исходные данные, способы 

получения этих данных, использованные методики оценки достоверности, а 

также другие приводимые сведения. 

В результате теоретико-экспериментального анализа могут возникнуть 

случаи: 

- установлено полное или достаточно хорошее совпадение рабочей 

гипотезы, теоретических предпосылок с результатами опыта, тогда 

последняя превращается в теорию; 

- экспериментальные данные лишь частично подтверждают положение 

рабочей гипотезы и в той или иной ее части противоречат ей. В этом случае 

следует произвести дополнительные корректировочные эксперименты с 

целью подтвердить изменения рабочей гипотезы, после чего она также 

превращается в теорию; 

- рабочая гипотеза не подтверждается экспериментом. Тогда ее 

полностью пересматривают. Затем проводят новые экспериментальные 

исследования с учетом новой рабочей гипотезы. Отрицательно результаты 

НИР, как правило, не являются бросовыми, они во многих случаях помогают 

выработать представления об объектах, явлениях и процессах. 

 

Подготовка научной статьи. 

Научная публикация является одним из основных результатов 

деятельности исследователя. Главная цель публикации - сделать работу 

автора достоянием других исследователей и обозначить его приоритет в 

избранной области исследований. 

Для того чтобы четко ориентироваться в многообразии видов изданий 

и выбрать нужный, необходимо знать типологию научных изданий. 

Согласно ГОСТ 7.60-2003 «СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и 

определения» существует несколько вариантов текстового представления 

научных результатов: 

Монография - научное или научно-популярное издание, содержащее 

полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и 

принадлежащее одному или нескольким авторам. 

Сборник научных трудов - сборник, содержащий исследовательские 

материалы научных учреждений, учебных заведений или обществ. 

Материалы конференции (съезда, симпозиума) - непериодический 

сборник, содержащий итоги конференции (доклады, рекомендации, 



решения). 

Препринт - научное издание, содержащее материалы 

предварительного характера, опубликованные до выхода в свет издания, в 

котором они могут быть помещены. 

Тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, 

симпозиума) - научный непериодический сборник, содержащий 

опубликованные до начала конференции материалы предварительного 

характера (аннотации, рефераты докладов и (или) сообщений). 

Часто тезисы докладов, имеющие объем 1-2 страницы текста, вообще 

не учитываются как публикации. Наибольший интерес для исследователей 

представляют научные статьи в научных рецензируемых журналах и труды 

(или материалы) конференций. 

Научная статья - это законченное и логически цельное произведение, 

освещающее какую-либо тему, входящую в круг проблем, связанных с 

темой диссертации. 

Научный журнал - журнал, содержащий статьи и материалы о 

теоретических исследованиях, а также статьи и материалы прикладного 

характера, предназначенные научным работникам. 

Как правило, научные статьи представлены несколькими 

разновидностями: краткое сообщение о результатах научно-

исследовательской работы; собственно научная статья, в которой 

достаточно подробно излагаются результаты работы; историко-научная 

обзорная статья; дискуссионная статья; научно-публицистическая статья; 

рекламная статья. 

При работе над статьей необходимо соблюдать принципы построения 

общего плана научной публикации и использовать научный стиль, который 

имеет четкие требования к написанию. 

 

Структура статьи. 

Существуют общепринятые требования, предъявляемые к научной 

статье. 

Статья должна включать: 

-  аннотацию; 

-  вводную часть; 

-  основную часть; 

-  заключительную часть; 

-  список литературы; 

-  ключевые слова. 

Аннотация. Авторская аннотация к статье - это краткая 



характеристика работы, содержащая только перечень основных вопросов. В 

аннотации необходимо определить основные идеи работы, соединить их 

вместе и представить в достаточно краткой форме. Аннотация, представляя 

содержание всей работы, должна включать в себя: актуальность, постановку 

проблемы, пути решения поставленной проблемы, результаты и выводы. На 

каждый из разделов может отводиться по одному предложению. Поэтому 

четкость изложения мысли является ключевым моментом при написании 

аннотации. 

При написании аннотации рекомендуется использовать известные 

общепринятые термины; для четкости выражения мысли - устойчивые 

обороты, такие как «В работе рассмотрены / изучены / представлены / 

проанализированы / обобщены / проверены / предложено / обосновано...» 

В аннотации необходимо избегать лишних деталей и конкретных 

цифр. 

Во Вводной части должна быть обоснована актуальность 

рассматриваемого вопроса и новизна работы, а также поставлены цель и 

задача исследования. Актуальность темы - степень ее важности в данный 

момент и в данной ситуации для решения данной проблемы (задачи, 

вопроса). Это способность ее результатов быть применимыми для решения 

достаточно значимых научно-практических задач. Новизна - это то, что 

отличает результат данной работы от результатов других авторов. 

Основная часть должна включать анализ источников и литературы по 

тематике исследования; формулировки гипотезы исследования, само 

исследование, его результаты, практические рекомендации, конкретизацию 

полученных результатов исследования и их объяснения. При изложении 

основной части необходимо постоянно ориентироваться на поставленную в 

статье цель, сверяя каждое положение и аргумент с главным идейным 

стержнем. Можно структурировать текст, выделив подразделы. Это 

облегчает восприятие статьи. 

Над заглавием, очень важным элементом статьи, обычно начинают 

работать после написание статьи. Оно должно отражать ее содержание. 

Заключительная часть должна содержать краткую формулировку 

полученных в ходе работы результатов, подчеркивается их практическая 

значимость; определяются основные направления для дальнейшего 

исследования. 

Выводы (вместо заключения) обычно пишут, если статья основа на 

экспериментальных данных и является результатом многолетнего труда. 

Выводы должны быть в виде тезисов. 

Сами слова «вводная часть», «основная часть» и «заключительная 



часть» в подзаголовках писать не рекомендуется. 

Список литературы - обязательная часть любой научной работы - 

должен содержать все источники, использованные в статье. 

Такой список помещается обычно за текстом, связан с конкретными 

местами текста при помощи так называемых отсылок и обычно имеет 

простую структуру. Список литературы позволяет определить базу 

исследования и составить представление о научных позициях автора. 

Библиографическое описание документов, включенных в список 

использованной литературы, составляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ P 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Согласно нему отсылки на 

источники в статье могут оформляться тремя способами: 1) в круглых 

скобках внутри самого текста; 2) в квадратных скобках номер источника и 

страницу из списка литературы и 3) в виде сносок внизу страницы. 

Последовательность формирования списка может быть различной (в 

соответствии с требованиями редакции): 

•  в алфавитном порядке; 

•  по мере появления сносок; 

•  по значимости документов (нормативные акты, документальные 

источники, монографии, статьи, другая литература); 

•  по хронологии издания документов и т.п. 

Следует помнить, что научная статья - это не монография, и список 

литературы должен ограничиваться как временными рамками (публикации 

за последние 5-8 лет, и лишь в случае необходимости допускаются ссылки 

на более ранние работы), так и их количеством (в оригинальных статьях 

желательно цитировать не более 15-20 источников, а в научных обзорах - 

50-80). 

Ключевые слова в статье выделяются для поисковых систем и 

классификации статей по темам. В интересах автора указать наибольшее 

количество ключевых слов для увеличения шансов нахождения статьи через 

поисковые системы. 

 

2.4. Содержание отчётной документации и порядок защиты отчёта по 

производственной  практике (научно-исследовательской работе). 

 

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических 

навыков обучающийся-практикант обязан в полном объёме и в 

установленные сроки в соответствии с рабочим графиком (планом) 

(Приложение Д) выполнить программу практики с учетом индивидуального 

задания, а также нести ответственность за выполненную работу и её 



результаты. По окончании практики обучающийся должен получить оценку 

работы непосредственного руководителя практики, заверенную подписью и 

печатью (Приложение А). По итогам практики обучающемуся необходимо в 

установленные деканатом сроки сдать письменный отчёт (Приложение Б) с 

обязательным выполнением индивидуального задания (Приложение В) на 

проверку руководителю практики от кафедры университета. К ним 

прикладывается направление на прохождение практики (Приложение Г), в 

котором указываются даты прибытия обучающегося на практику и убытия 

обучающегося с практики. Направление, характеристику и дневник можно 

оформлять в качестве приложения к отчету. 

Отчётная документация сдаётся на соответствующую кафедру во время 

следующей за практикой сессии для оценки соответствия требованиям 

руководителя практики от кафедры.  

Аттестация по итогам практик проводится на кафедре. Промежуточная 

аттестация проводится в форме, установленной учебным планом – зачет с 

оценкой. 

Допуск обучающегося к аттестации осуществляется при наличии 

отчетных документов, оформленных в соответствии с необходимыми 

требованиями. 

Аттестация проводится в соответствии с рабочей программой практики с 

целью проверки усвоения навыков и формирования компетенций в устной 

форме в виде собеседования. 

По итогам аттестации выставляется оценка «зачтено» «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», которая вносится в ведомость и зачетную 

книжку руководителем практики от кафедры.  

Итоговая оценка по практике ставится на основании характеристики 

обучающегося, оценки качества ведения отчетных документов по практике и 

результатов аттестации. 

Оценка, полученная на аттестации по окончании практики, учитывается 

при назначении государственной академической стипендии. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, проходят практику по индивидуальному плану в свободное от 

обучения время. 

Повторная промежуточная аттестация по итогам практики обучающихся 

может быть организована не более двух раз. Каждая неявка обучающегося на 

защиту практики приравнивается к академической задолженности. 

Формат проведения защиты отчетов по практике для инвалидов и лиц с 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 



особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 

технических средств). 

В процессе защиты отчета по практике инвалид и лицо с ОВЗ вправе 

использовать необходимые им технические средства. Для слабовидящих 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение; при необходимости 

им предоставляется увеличивающее устройство, возможно также 

использование собственных устройств. Для глухих и слабослышащих 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги 

сурдопереводчика. 

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по 

практике должно быть обеспечено присутствие ассистента из числа 

сотрудников Университета или привлеченных специалистов, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии). 

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов при защите 

отчетов по практике. 

2.5. Содержание и  структура отчёта. 

 

Содержание НИР определяется руководителями программ подготовки 

магистров на основе ФГОС ВО и отражается в индивидуальном задании на 

научно-исследовательскую работу. В ходе научно-исследовательской работы 

студента, организуется в соответствии с логикой работы над его будущей 

магистерской диссертации: выбор и (или) уточнение темы, определение 

проблемы, объекта и предмета исследования; формулирование цели и задач 

исследования; теоретический анализ литературы и исследований по 

проблеме, подбор необходимых источников по теме (патентные материалы, 

научные отчеты, техническую документацию и др.); составление 

библиографии; формулирование рабочей гипотезы; выбор базы проведения 

исследования; определение комплекса методов исследования; проведение 

констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; 

оформление результатов исследования. За время практики студент должен 

сформулировать в окончательном виде тему магистерской диссертации по 

профилю своего направления подготовки из числа актуальных научных 

проблем и согласовать ее с научным руководителем. 



Основными видами работ, выполняемыми студентом в период 

практики, являются: получение и изучение содержания индивидуального 

задания; работа в регулярных консультациях и обсуждениях проблем 

исследования; сбор и обработка фактического материала и статистических 

данных; анализ соответствующих теме проблем организации, где магистрант 

проходит практику и собирается внедрять или апробировать полученные 

результаты по решению данных проблем; подготовка и своевременная сдача 

отчета по итогам практики; выступление с докладом на научной 

конференции и опубликование результатов работы в открытой печати. 

По итогам выполнения производственной практики (научно-

исследовательской работы) обучающиеся представляют письменный отчет о 

выполнении программы практики 

Отчёт должен включать в себя: 

Титульный лист.  

Рабочий график (план) 

Задание.  

Содержание с указанием страниц разделов.  

Основная часть 

Заключение. 

Список используемой литературы.  

Приложения (при необходимости).  

 

Основными требованиями к работе являются: 

 четкость и логическая последовательность изложения материала; 

 краткость и точность формулировок, исключающая возможность 

неоднозначного их толкования; 

 конкретность изложения результатов экспериментальных 

исследований, их анализа и теоретических положений; 

 обоснованность выводов и предложений. 

 

Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней 

нашли отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на 

выполнение. 

 

Титульный лист является первой страницей отчета. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), выводы и предложения, список 



использованных источников и наименование приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы НИР. 

Во введении должна содержаться краткая оценка современного 

состояния рассматриваемой научной или научно-технической проблемы и 

обосновываться необходимость проведения данной работы, а также 

отражаться актуальность и новизна работы, ее связь с другими ранее 

проводившимися исследованиями. Введение должно быть кратким (1-3 

страницы). 

Состав основной части зависит от вида исследований (теоретические 

или прикладные) и определяется индивидуальным заданием НИР. 

Заключение – важнейшая неотъемлемая структурная часть НИР, в 

которой подводится итог проведенных исследований. Должно содержаться 

краткое изложение основных результатов работы и их оценка, сделаны 

выводы по проделанной работе, даны предложения по использованию 

полученных результатов, включая их внедрение, а также следует указать, чем 

завершилась работа: получением научных данных о новых объектах, 

процессах, явлениях и закономерностях; материалов и процессов, 

регламентов, методик; внедрением созданных новшеств. Если при 

завершении работы получены отрицательные результаты, то это также 

должно отражаться в заключении, в котором также целесообразно указать 

пути и цели дальнейшей работы в исследуемом направлении или обосновать 

нецелесообразность дальнейшего продолжения исследований. 

В список использованных источников включаются все печатные и 

рукописные материалы, которыми пользовался автор НИР в процессе ее 

выполнения и написания. Ссылками на использованные источники должны 

сопровождаться заимствованные у других авторов экспериментальные 

данные, теоретические представления, идеи и другие положения, которые 

являются интеллектуальной собственностью их авторов. Список 

использованных источников является органической частью НИР и 

помещается после основного текста работы; позволяет автору документально 

подтвердить достоверность и точность приводимых в тексте заимствований 

(таблиц, иллюстраций, формул, цитат, фактов, текстов памятников и 

документов); характеризует степень изученности конкретной проблемы 

автором; представляет самостоятельную ценность, как справочный аппарат 

для других исследователей. 

Данная структура отчета НИР является приблизительной и может быть 



адаптирована с учетом специфики выбранной темы, направления 

исследования по согласованию с научным руководителем. 

2.6. Тематика заданий для индивидуальной проработки: 

 

1. Разработка комплексной схемы организации дорожного движения в 

муниципальном образовании 

2. Разработка проекта комплексного развития транспортной 

инфраструктуры 

3. Разработка комплексной схемы организации транспортного 

обслуживания населения общественным транспортом 

4. Разработка проекта организации дорожного движения 

Общие положения по оформлению отчета по практике. 

Отчет по практике является текстовым документом и должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

через полтора интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 14. 

Тип шрифта  -TimesNewRoman. Слева от текста оставляется поле в 30 мм, 

справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм.  

Абзацы в тексте начинают отступом равным 1,25 см. 

Текст отчета разделяют на разделы и подразделы. 

Разделыдолжны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного отступа. 

Подразделыдолжны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена “Таблица 

1” или “Таблица В.1”, если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой, например таблица 2.1. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово “таблица” с указанием ее 

номера. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа.  



При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

Пояснение каждого символа в формулах следует давать с новой строки 

в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова “где” без двоеточия после 

него. 

Формулы, за исключением формул, помещенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которую 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают – (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота записки. 

Если такое размещение невозможно, то рисунок располагают так, чтобы для 

его рассмотрения надо было повернуть записку по часовой стрелке. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается “Рисунок 1”. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 

В конце текстового документа приводится список использованных 

источников.  

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого 

документа, должна быть сквозная. Нумерация начинается с титульного листа. 

На титульном листе номер не ставится. Номера страниц проставляются внизу 

страницы по центру без точки. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический 

материал, таблицы большого формата, расчеты и т.д.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки.  

Они имеют общий заголовок (Приложения). Далее следуют отдельные 

приложения, которые кроме первого, начинаются с нового листа со слова 

«приложение» в правом верхнем углу. Приложения обозначают заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв: 

Ё,З,Й,О,Ч,Ы,Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

Текст приложения оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению основного текста. Если приложение 

занимает несколько страниц, то на каждой последующей странице в правом 



верхнем углу записывается словосочетание «Продолжение приложения 

(буква)», но заголовок приложения не воспроизводится. 

Приложение должно иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

В списке использованных источников должно быть приведено 

библиографическое описание книг, статей и т.п., которые использовались в 

работе. 

При отсылке к изданию, описание которого включено в 

библиографический список, в тексте документа после упоминания о нем 

проставляют в скобках номер, под которым оно значится в списке, например: 

[18] 

Примеры библиографических записей: 

Книги с одним автором (запись под заголовком) 

Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки : современное состояние и 

закономерности развития [Текст] / Б. Б. Рубцов. – М. : Дело, 2001. – 311 с. 

Книги с двумя авторами (запись под заголовком) 

Новиков, Ю. Н. Персональные компьютеры : аппаратура, системы, 

Интернет [Текст] / Ю. Н. Новиков, А. Черепанов. – СПб. : Питер, 2001. – 458 

с. 

Книги с тремя авторами (запись под заголовком) 

Амосова, В. В. Экономическая теория [Текст] : учеб. для экон. фак. 

техн. и гуманит. вузов / В. Амосова, Г. Гукасян, Г. Маховикова. – СПб. : 

Питер, 2001. – 475 с. 

Запись под заглавием  

Книги четырех авторов (запись под заглавием) 

Внешний вектор энергетической безопасности России [Текст] / Г. А. 

Телегина [и др.]. – М. :Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 

5 и более авторов (запись под заглавием) 

Моделирование систем : учеб. пособие для направления 651900 

«Автоматизация и управление» [Текст] / Б. К. Гришутин, А. В. Зарщиков, М. 

В. Земцев и [др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т печати 

(МГУП). – М. : МГУП, 2001. – 90 с. : ил. 

Сборник научных статей 

Валютно-финансовые операции в условиях экономической 

глобализации: международный опыт и российская практика[Текст] : сб. науч. 

ст. аспирантов каф. МЭО / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. каф. 

междунар. экон. отношений. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

Труды 



Феномен Петербурга [Текст] : труды Второй междунар. конф., (2000 ; 

С.-Петербург) / Отв. ред. Ю.Н. Беспятых. – СПб. : БЛИЦ, 2001. – 543 с. 

Записки 

Бурышкин, П. А. Москва купеческая [Текст] : записки / П. А. 

Бурышкин. – М. : Современник, 1991. – 301 с. 

Сборник официальных документов 

Государственная служба [Текст] : сб. нормат. док. для рук. и 

организаторов обучения, работников кадровых служб гос. органов и 

образоват. учреждений / Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. 

Федерации. – М. : Дело, 2001. – 495 с. 

Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : офиц. текст по 

состоянию на 1 июня 2000 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М. : Норма : 

ИНФРА-М, 2000. – 368 с. 

Справочник, словарь 

Справочник финансиста предприятия [Текст] / Н. П. Баранникова [и 

др.]. – 3-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 492 с. – (Справочник 

«ИНФРА-М»). 

Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика [Текст] :энциклопед. 

словарь / авт.- сост. Л. Л. Васина. – М. : РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

Хрестоматия 

Психология самопознания [Текст] : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. 

Райгородский. – Самара :Бахрах-М, 2000. – 672 с. 

Многотомное издание 

Документ в целом 

Безуглов, А. А. Конституционное право России [Текст] : учебник для 

юрид. вузов : в 3 т. / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. 

:Профтехобразование, 2001. – Т.1 – 3. 

Кудрявцев, В. Н. Избранные труды по социальным наукам [Текст] : в 3 

т. / В. Н. Кудрявцев ; Рос. акад. наук. – М. : Наука, 2002. – Т.1, 3. 

Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость [Текст] 

: в 2 кн. / В. П. Удалов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – Кн. 1–2. 

Отдельный том 

Абалкин, Л. И. Избранные труды. В 4 т. Т.4. В поисках новой стратегии 

[Текст] / Л. И. Абалкин ; Вольное экон. о-во России. – М. : Экономика, 2000. 

– 797 с. 

Банковское право Российской Федерации. Особенная часть [Текст] : 

учебник. В 2 т. Т. 1 / А. Ю. Викулин [и др.] ;отв.ред Г. А. Тосунян ; Ин-т 

государства и права РАН, Академ. правовой ун-т.- М. : Юристь, 2001. – 352 с. 

Нормативно-технические и производственные документы 



Стандарт государственный 

ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные 

и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. 

– Введ. 2002-01-01. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – 

IV, 2 с. : ил. 

Патентные документы 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н04В1/38, Н04J13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] /Чугаева В. И. ; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 

;заявл. 18.12.00 ;опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

Неопубликованные документы 

Автореферат диссертации 

Егоров, Д. Н. Мотивация поведения работодателей и наемных 

работников на рынке труда :автореф. дис… канд. экон. наук : 08.00.05 [Текст] 

/ Д.Н. Егоров ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.- СПб. : Изд-во 

Европ. ун-та, 2003. – 20 с. 

Диссертация 

Некрасов, А. Г. Управление результативностью межотраслевого 

взаимодействия логических связей [Текст] :дис… д-ра экон. наук : 08.00.05 / 

Некрасов А. Г. - М., 2003. – 329 с. 

Депонированная научная работа 

Викулина, Т. Д. Трансформация доходов населения и их 

государственное регулирование в переходной экономике [Текст] / Т. Д. 

Викулина, С. В. Днепрова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – 

СПб., 1998. – 214 с. – Деп. в ИНИОН РАН 06.10.98, № 53913. 

Составные части документов 

Статьи из газет 

Габуев, А. Северная Корея сложила ядерное оружие [Текст] : [к итогам 

4-го раунда шестисторон. переговоров по ядерн. проблеме КНДР, Пекин] / 

Александр Габуев, Сергей Строкань // Коммерсантъ. – 2005. – 20 сент. – С. 9. 

Петровская, Ю. Сирийский подход Джорджа Буша [Текст] : [о 

политике США в отношении Сирии] / Юлия Петровская, Андрей Терехов, 

Иван Грошков // Независимая газета. – 2005. – 11 окт. – С. 1, 8. 

Разделы, главы и другие части книги 

Гончаров, А. А. Разработка стандартов [Текст] / А. А. Гончаров, В. Д. 

Копылов // Метрология, стандартизация и сертификация / А. А. Гончаров, В. 

Д. Копылов. – 2-е изд., стер. - М., 2005. – Гл. 11. – С. 136-146. 

Статьи из журналов 

Один автор 



Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных 

бумагах [Текст] / В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

Два автора 

Бакунина, И. М. Управление логической системой (методологические 

аспекты) [Текст] / И. М. Бакунина, И. И. Кретов // Менеджмент в России и за 

рубежом . – 2003. – № 5. – C. 69–74. 

Три автора 

Еремина, О. Ю. Новые продукты питания комбинированного состава 

[Текст] / О. О. Еремина, О. К. Мотовилов, Л. В. Чупина // Пищевая 

промышленность. – 2009. – № 3. – С. 54-55. 

Четыре автора 

Первый главный конструктор ГосМКБ «Вымпел» Иван Иванович 

Торопов [1907-1977] [Текст] / Г. А. Соколовский, А. Л. Рейдель, В. С. 

Голдовский, Ю. Б. Захаров // Полет. – 2003. – № 9. – С. 3-6. 

Пять и более авторов 

О прогнозировании урожая дикорастущих ягодных растений [Текст] / 

В. Н. Косицин, Г. В. Николаев, А. Ф. Черкасов [и др.] // Лесное хозяйство. – 

2000. – № 6. – С. 32-33. 

Статьи из сборников  

Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст] / В. 

Р. Веснин // Практический менеджмент персонала. - М. : Юрист, 1998. – С. 

395-414. 

Проблемы регионального реформирования [Текст] // Экономические 

реформы / под ред. А. Е. Когут. – СПб. : Наука, 1993. – С. 79-82. 

Описание официальных материалов  

О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон от 4 

февраля 1999 N21-ФЗ [Текст] // Российская газета. – 1999. – 11.02. – С. 4. 

О правительственной комиссии по проведению административной 

реформы: Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 N451 [Текст] // 

Собрание законодательства РФ. – 2003. – N31. – Ст. 3150. 

Нормативно-правовые акты 

О поставках продукции для федеральных государственных нужд: 

Федеральный закон РФ от 13.12.2000 № 60–ФЗ [Текст] // Российская газета. – 

2000. – 3 марта. – С. 1. 

Об учете для целей налогообложения выручки от продажи валюты 

[Текст] : Письмо МНС РФ от 02.03.2000 № 02-01-16/27 // Экономика и жизнь. 

– 2000. – № 16. – С.7. 



О некоторых вопросах Федеральной налоговой полиции [Текст] : Указ 

Президента РФ от 25.02.2000 № 433 // Собрание законодательства РФ. – 

2000. – № 9. – Ст.1024. 

Электронные ресурсы 

Ресурсы на CD-ROM 

Смирнов, В.А. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон. карта 

Москвы и Подмосковья / В.А. Смирнов. – Электрон. дан. и прогр. – М. 

:МИИГиК, 1999. – (CD-ROM). 

Светуньков, С. Г. Экономическая теория маркетинга [Электронный 

ресурс]: Электрон. версия монографии / С. Г. Светуньков. - Текстовые дан. 

(3,84 MB). – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2003. – (CD-ROM). 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. и прогр. 

– СПб. :Питерком, 1999. – (CD-ROM). 

Официальные и нормативные документы из Справочных 

правовых систем 

Об обязательных нормативах кредитных организаций, 

осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием: Инструкция 

ЦБ РФ от 31.03.2004 N 112-И (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2004 N 

5783) // Консультант Плюс. Законодательство. ВерсияПроф [Электронный 

ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2004. 

Ресурсы удаленного доступа (INTERNET) 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – 

Режим доступа :http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа : Теория соблазнения 

[Электрон. ресурс] / А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа 

:http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

Авторефераты 

Иванова, Н.Г. Императивы бюджетной политики современной России 

(региональный аспект) [Электронный ресурс]: Автореф. дис…д-ра экон. 

наук: 08.00.10 - Финансы, денеж. обращение и кредит / Н.Г. Иванова ; С.-

Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 2003. – 35с. – Режим 

доступа :http://www.lib.finec.ru 

Журналы 

Исследовано в России [Электронный ресурс] : науч. журн. / Моск. 

Физ.-техн. ин-т. – М. : МФТИ, 2003. – Режим доступа 

:http://zhurnal.mipt.rssi.ru 

Статья из электронного журнала 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu
http://www.psvchoanatvsis.pl.ru/
http://www.lib.finec.ru/
http://zhurnal.mipt.rssi.ru/


Малютин, Р.С. Золотодобывающая промышленность России : 

состояние и перспективы / Р. С. Малютин [Электронный ресурс] // БИКИ. – 

2004. – N 1. – Режим доступа :http://www.vniki.ru 

Мудрик A.В. Воспитание в контексте социализации // Образование : 

исследовано в мире [Электронный ресурс] / Рос. акад. образования. - М. 

:OIM.RU, 2000–2001. – Режим доступа :http://www.oim.ru 

Тезисы докладов из сборника 

Орлов A.A. Педагогика как учебный предмет в педагогическом вузе // 

Педагогика как наука и как учебный предмет: Тез. докл, междунар. науч.-

практ. конф., 26-28 сент. 2000г. [Электронный ресурс] / Тул. гос. пед. ин-т. – 

Тула, 2000–2001. – C. 9–10. – Режим доступа :http://www.oim.ru 

 

Рекомендуемая литература 
 

Основная литература: 

1. Боярский, М. В. Планирование и организация эксперимента : учебное 

пособие / М. В. Боярский, Э. А. Анисимов. — Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2015. — 168 c. — ISBN 978-

5-8158-1472-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75439.html 

2. Воронков, Ю. С.  История и методология науки : учебник для вузов / 

Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 489 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00348-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450193 

3. 2. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник 

для вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/453548 

4. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований / И. Н. Кузнецов. - 5-е 

изд., пересмотр. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2020. - 282 с. - ISBN 978-5-394-03684-2. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093235 

5. Третьяк, Л. Н.  Основы теории и практики обработки 

экспериментальных данных : учебное пособие для вузов / Л. Н. Третьяк, А. 

Л. Воробьев ; под общей редакцией Л. Н. Третьяк. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 237 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08623-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/454093  

http://www.vniki.ru/
http://oim.ru/
http://www.oim.ru/
http://www.oim.ru/


6. Горев, А. Э.  Информационные технологии на транспорте : учебник для 

вузов / А. Э. Горев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10636-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450645 

7. Сидняев, Н. И.  Теория планирования эксперимента и анализ 

статистических данных : учебник и практикум для вузов / Н. И. Сидняев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05070-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449686  

8. Организация перевозок и безопасность движения [Электронный 

ресурс] : учебник / А. С. Афанасьев, И. В. Таневицкий, Т. А. Менухова [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский горный 

университет, 2017. — 457 c. — 978-5-94211-797-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78144.html  

9. Сычев, А. Н. Защита интеллектуальной собственности и 

патентоведение : учебное пособие / А. Н. Сычев. — Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2012. — 160 c. — ISBN 978-5-4332-0056-2. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13880.html 

10. Соснин, Э. А.  Патентоведение : учебник и практикум для вузов / Э. А. 

Соснин, В. Ф. Канер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09625-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456148 

11. Кудрявцев, В. Б.  Интеллектуальные системы : учебник и практикум 

для вузов / В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 165 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07779-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452226 

12. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и 

практикум для вузов / Л. А. Станкевич. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02126-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450773 

13. Маркуц, В. М. Транспортные потоки автомобильных дорог: Учебное 

пособие / Маркуц В.М. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2018. - 148 с.: ISBN 

978-5-9729-0236-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989459 



14. Герами, В. Д.  Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики : учебник и практикум для вузов / В. Д. Герами, А. В. 

Колик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

533 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12806-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448343 

15. Солодкий, А. И.  Транспортная инфраструктура : учебник и практикум 

для вузов / А. И. Солодкий, А. Э. Горев, Э. Д. Бондарева ; под редакцией А. 

И. Солодкого. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00634-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450644 

16. Применение статистических методов для обработки статистических 

показателей автотранспортных организаций [Электронный ресурс] : 

методические указания / сост. О. В. Попова. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 23 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/19030.html 

 

Дополнительная литература 

Маюрникова, Л. А. Основы научных исследований в научно-технической 

сфере : учебно-методическое пособие / Л. А. Маюрникова, С. В. Новосёлов. 

— Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности, 2009. — 123 c. — ISBN 978-5-89289-587-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/14381.html 

2. Статистические методы обработки, планирования инженерного 

эксперимента : учебное пособие / составители А. М. Емельянов [и др.]. — 

Благовещенск : Дальневосточный государственный аграрный университет, 

2015. — 93 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/55912.html 

3. Пеньшин, Н. В. Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Технология 

транспортных процессов» / Н. В. Пеньшин. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 476 c. — 

ISBN 978-5-8265-1273-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63883.html 

4.     Бессмертный, И. А.  Интеллектуальные системы : учебник и 

практикум для вузов / И. А. Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. 



— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-01042-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/451101 

5.     Глухих, Игорь Николаевич.    Интеллектуальные информационные 

системы : учеб. пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / Глухих, Игорь Николаевич. - М. : 

Академия, 2010. - 112 с. - ISBN 978-5-7695-7089-6 : 183-30. - Текст 

(визуальный) : непосредственный.  

6.     Информационные системы управления производственной компанией 

: учебник и практикум для вузов / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-00764-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/450445 

7.     Трофимов, В. Б. Интеллектуальные автоматизированные системы 

управления технологическими объектами: учебное пособие / В. Б. Трофимов, 

С. М. Кулаков. - 2-е изд., испр. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. 

- 256 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9729-0488-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1167725 

8. Шашкова, И. Г. Информационные технологии на транспорте 

[Электронный ресурс] . - Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2014. - 3,63 МВ. - ЭБ 

РГАТУ. - URL :  http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

9. Управление транспортными потоками в городах : монография / под 

общ. ред. А. Н. Бурмистрова, А. И. Солодкого. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 207 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-014845-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1095796 

10. Милославская, С. В. Транспортные системы и технологии перевозок : 

учебное пособие / С.В. Милославская, Ю.А. Почаев. — Москва : ИНФРА-М, 

2020. — 116 с. - (Высшее образование). — DOI 10.12737/7681. - ISBN 978-5-

16-010064-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1059427 

11. Гребенникова, И. В. Методы математической обработки 

экспериментальных данных : учебно-методическое пособие / И. В. 

Гребенникова. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 124 c. — ISBN 978-5-7996-1456-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66551.html 

12. Мойзес, Б. Б. Статистические методы контроля качества и обработка 

экспериментальных данных : учебное пособие / Б. Б. Мойзес, И. В. 

Плотникова, Л. А. Редько. — Томск : Томский политехнический 



университет, 2016. — 119 c. — ISBN 978-5-4387-0700-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/83986.html 

13. Боровской, А. Е. Моделирование транспортных процессов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Е. Боровской, А. С. Остапко. — 

Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 86 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28361.html 

14. Моделирование систем регулирования дорожного движения 

[Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям по 

курсу «Моделирование дорожного движения» для студентов направления 

190700 «Технология транспортных процессов» / сост. Д. А. Кадасев. — 

Электрон. текстовые данные. — Липецк : Липецкий государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 36 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17708.html  

15. Куценко, В. В. Обеспечение экологической безопасности – важнейший 

элемент национальной безопасности Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. В. Куценко, С. Н. Сидоренко, В. С. 

Любинский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский университет 

дружбы народов, 2009. — 156 c. — 978-5-209-03041-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11434.html 

16. Касаткин, Ф. П. Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса : учебное пособие для высшей школы / Ф. П. 

Касаткин, С. И. Коновалов, Э. Ф. Касаткина. — Москва : Академический 

Проект, 2015. — 352 c. — ISBN 5-8291-0384-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36868.html 

17. Транспортная инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Технология 

транспортных процессов» по профилям «Организация перевозок на 

автомобильном транспорте» и «Организация безопасности движения» . - 

Рязань : ФГБОУ ВПО РГАТУ, 2012. - 22,7 МБ. - ЭБ РГАТУ. - URL :  

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

18. Миронова, Д. Ю. Современные тенденции развития науки и техники и 

маркетинг инноваций / Д. Ю. Миронова. — Санкт-Петербург : Университет 

ИТМО, 2015. — 85 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68132.html 

 



Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет» 

ЭБС «Лань»  – Режим доступа: http://e.lanbook.com/;  

ЭБС «Юрайт»  – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/; 

ЭБС «ZNANIUM.COM» - Режим доступа: http://znanium.com; 

ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/; 

ЭБС «Троицкий мост» - Режим доступа: http://www.trmost.ru/lib-

main.shtml?all_books; 

ЭБ ИЦ «Академия» - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБ РГАТУ - Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web 

Программное обеспечение 

№ Программный продукт 

1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License 

2 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

3 «Сеть КонсультантПлюс» 

4 Справочно-правовая система "Гарант" 

5 Windows  

Windows 7 

Windows xp 

Windows 7 Pro 

5 7-Zip 

6 A9CAD 

7 Adobe Acrobat Reader 

8 Advego Plagiatus 

9 Edubuntu 16 

10 eTXT Антиплагиат 

11 GIMP 

12 Google Chrome 

13 K-lite Mega Codec Pack 



14 LibreOffice 4.2 

15 Mozilla Firefox 

16 Microsoft OneDrive 

17 Opera 

18 Thunderbird 

19 WINE 

20 Альт Образование 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение А 

 

 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на обучающегося ______________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

В характеристике отражается: 

 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

- отношение обучающегося к практике; 

- в каком объеме выполнена программа практики; 

- каков уровень теоретической и практической подготовки обучающегося; 

- трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 

- качество выполняемых работ; 

- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями организации; 

- замечания и пожелания в адрес обучающегося; 

- общий вывод руководителя практики от профильной организации о 

выполнении обучающимся  программы практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации     

_________________ / И.О.Ф. / 

 

 

Дата, подпись 

 

Печать 

  



Приложение Б 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

______________ факультет 
 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении практики 

_____________________________________________ 
  вид (тип) практики 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Курс ____________________    Группа __________ 

Направление подготовки 

____________________________________________________________________________ 

Направленность (профиль) 

программы_____________________________________________________ 

Сроки практики 

________________________________________________________________ 

Место прохождения практики  

( указывается полное наименование структурного подразделения Университета/ 

профильной организации, а также их фактический адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Университета ____________/________________________ 

                                                                                     (звание, подпись, Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от профильной организации  
______________________________________________________________  

/______________/ 

                                      (должность, И.О.Ф., подпись) 

Отчет подготовлен __________________________________________/_________________ 

                                                                   (И.О.Ф. подпись) 

 

 

Рязань 20_____ 

 

 

 

 

 



Приложение В 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

Автодорожный факультет 

Кафедра «Организация транспортных процессов и безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Индивидуальное задание 

на производственную практику (научно-исследовательскую работу) 

Тема 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Студент__________________________________________________________ 

Направление подготовки 23.04.01«Технология транспортных процессов» 

Курс, группа_____________________________________________________ 

 

 

Задание выдал ___________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания: «_____»_____________________20___год. 

 

Подпись студента_________________ 

Подпись преподавателя__________________ 



Приложение Г 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» (ФГБОУ ВО РГАТУ) 
 

ул. Костычева, д.1, г. Рязань,  Рязанская область, 390044 тел.: (4912) 35-35-01,  35-88-31  факс: (4912) 34-30-96,  34-08-42 

E-mail: University@rgatu.ru ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998, ИНН 6229000643 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ №_______    «____» ___________ 202__г. 

 

Студент ____ курса _________________________факультета________________________формы  

обучения__________________________________________________________________________ 
(Фамилия имя отчество) 

Обучающийся по  

направлению (специальности)_______________________________________________________ 

направляется            на (в)______________________________________________________________ 
(организация (учреждение) всех форм собственности) 

___________________________________района_________________________________ области 

для прохождения 

_________________________________________________________________________  практики 
вид (тип практики) 

в соответствии с Договором № _________________   от       «______» _______________  202___ г. 

 

Приказ от «____»  ___________________ 202___ г.   № _________________ 

 

Срок практики с  «_____»  _________________  202___ г.     по «____» _________ 202___г. 

 

Специалист по УМР отдела учебных и производственных практик __________ О.В.Трушина 
М.П. 
 

Отметка о прибытии в пункты назначения и выбытия из них: 

 

 

             Выбыл из ________ФГБОУ ВО РГАТУ_____                Прибыл в ______________________________ 

 

« ____ » _______________________202____ г.          « ____ » ________________________202____ г. 

 

            М.П. Подпись _________________________                    М.П. Подпись __________________________ 

 

  

 

           Выбыл из _____________________________                     Прибыл в __ ФГБОУ ВО РГАТУ_______ 

 

« ____ » ______________________202____ г.          « ____ » ________________________202____ г. 

 

             М.П. Подпись _______________________                        М.П. Подпись 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

mailto:University@rgatu.ru


Приложение Д 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
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образовательной программы. 
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Введение 

 

Настоящие рекомендации являются методическим обеспечением 

производственной практики (технологической (производственно-

технологической)) студентов, обучающихся по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов. 

Практика студентов является важной составной частью учебного 

процесса, в результате которого осуществляется подготовка студентов к 

профессиональной деятельности. 

Данные методические рекомендации определяют цель и задачи 

производственной практики (технологической (производственно-

технологической)), форму организации и специфику данного вида практики. 

В процессе прохождения практики обучающиеся закрепляют 

теоретические знания, полученные ими в высшем учебном заведении, 

получают практические навыки необходимые для более качественного 

освоения дисциплин. 

Процесс прохождения производственной практики (технологической 

(производственно-технологической)) направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Таблица 1 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Знает основные методы 

критического анализа; 

УК-1.2 Умеет выявлять проблемные 

ситуации, используя методы анализа, 

синтеза и абстрактного мышления; 

УК-1.3 Владеет технологиями выхода из 

проблемных ситуаций, навыками 

выработки стратегии действий 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1 Знает принципы формирования 

концепции проекта в рамках 

обозначенной проблемы; 

УК-2.2 Умеет разрабатывать концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы, формулируя цель, задачи, 

актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), 

ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения; 



УК-2.3 Владеет навыками составления 

плана-графика реализации проекта в 

целом и плана-контроля его 

выполнения; навыками 

конструктивного преодоления 

возникающих разногласий и 

конфликтов 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их 

использует; 

 

Таблица 2 - Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  

Задача ПД 

Объект или область 

знания (при 

необходимости) 

Код и 

наименование 

профессиональ

ной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональн

ой компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль): Организация перевозок на автомобильном транспорте 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация 

работы коллектива 

исполнителей, 

выбор, 

обоснование, 

принятие и 

реализация 

управленческих 

решений в 

условиях 

различных мнений, 

определение 

порядка 

выполнения работ; 

организация и 

проведение 

подготовки 

исходных данных 

для выбора и 

обоснования 

научно-

технических и 

организационных 

решений на основе 

экономического 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего и 

не общего 

пользования, 

занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

независимо от их 

форм собственности 

и организационно-

правовых форм; 

службы 

безопасности 

движения 

государственных и 

частных 

предприятий 

ПК-1. 

Разработка 

системы 

операционного 

управления 

персоналом и 

работы 

структурного 

подразделения 

ПК-1.1 

Разработка 

предложений 

по структуре 

подразделени

я и 

потребности в 

персонале; 

ПК-1.2 

Умение 

организовыва

ть работу 

персонала 

структурного 

подразделени

я; 

ПК-1.3 

Знание 

базовых 

основ 

информатики, 

структурное 

построение 

информацион

ных систем и 

Профессиональн

ый стандарт 

"Специалист по 

управлению 

персоналом", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 06 

октября 2015 г. 

N 691н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 19 

октября 2015 г., 

регистрационны

й N 39362) 



анализа; 

совершенствовани

е организационно-

управленческой 

структуры 

предприятий и 

объектов 

профессиональной 

деятельности; 

проведение 

анализа затрат и 

результатов 

деятельности 

производственных 

подразделений; 

нахождение 

компромисса 

между различными 

требованиями 

(стоимости, 

качества, 

безопасности и 

сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании и 

определение 

рационального 

решения 

 

транспорта, службы 

логистики 

производственных и 

торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

службы 

государственной 

транспортной 

инспекции, 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка транспортных 

услуг; 

производственные и 

сбытовые системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские и 

проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

техники транспорта 

и технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения, 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования 

особенности 

работы с 

ними 



Организация 

работы коллектива 

исполнителей, 

выбор, 

обоснование, 

принятие и 

реализация 

управленческих 

решений в 

условиях 

различных мнений, 

определение 

порядка 

выполнения работ; 

организация и 

проведение 

подготовки 

исходных данных 

для выбора и 

обоснования 

научно-

технических и 

организационных 

решений на основе 

экономического 

анализа; 

проведение 

анализа затрат и 

результатов 

деятельности 

производственных 

подразделений; 

нахождение 

компромисса 

между различными 

требованиями 

(стоимости, 

качества, 

безопасности и 

сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании и 

определение 

рационального 

решения; 

обеспечение 

эффективности и 

безопасности 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего и 

не общего 

пользования, 

занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

независимо от их 

форм собственности 

и организационно-

правовых форм; 

службы логистики 

производственных и 

торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка транспортных 

услуг; 

производственные и 

сбытовые системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские и 

проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

ПК-2. 

Разработка 

логистической 

стратегии 

организации 

ПК-2.2 . 

Совершенство

вание 

логистических 

процессов 

организации; 

ПК-2.3. 

Умение 

оценивать 

новые 

технологии, 

разрабатывать 

инновационны

е решения и 

организовыват

ь их 

внедрение; 

ПК-2.4. 

Принимать 

оптимальные и 

своевременные 

управленчески

е решения; 

ПК-2.5. 

Разрабатывать 

и 

осуществлять 

мероприятия 

по повышению 

эффективност

и 

работы, 

сокращению 

расходов на 

транспортиров

ку и хранение 

товарно-

материальных 

ценностей 

Профессиональн

ый стандарт 

"Логист 

автомобилестрое

ния", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 14 

октября 2014 г. 

N 721н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 21 

ноября 2014 г., 

регистрационны

й N 34821) 



транспортно-

технологических 

систем доставки 

грузов; 

осуществление 

контроля и 

управления 

системами 

организаций 

движения; 

разработка систем 

безопасной 

эксплуатации 

транспорта и 

транспортного 

оборудования 

техники транспорта 

и технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения 

Организация 

работы коллектива 

исполнителей, 

выбор, 

обоснование, 

принятие и 

реализация 

управленческих 

решений в 

условиях 

различных мнений, 

определение 

порядка 

выполнения работ; 

организация и 

проведение 

подготовки 

исходных данных 

для выбора и 

обоснования 

научно-

технических и 

организационных 

решений на основе 

экономического 

анализа; 

проведение 

анализа затрат и 

результатов 

деятельности 

производственных 

подразделений; 

нахождение 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего и 

не общего 

пользования, 

занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

независимо от их 

форм собственности 

и организационно-

правовых форм; 

службы логистики 

производственных и 

торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

службы, 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

ПК-3. 

Организация и 

обеспечение 

функционирова

ния 

логистических 

процессов в 

организации 

ПК-3.1 

Разработка и 

реализация 

мероприятий 

по повышению 

эффективност

и 

логистических 

процессов 

организации; 

ПК-3.2 

Определять и 

рассчитывать 

показатели 

результативно

сти процессов 

Профессиональн

ый стандарт 

"Логист 

автомобилестрое

ния", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 14 

октября 2014 г. 

N 721н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 21 

ноября 2014 г., 

регистрационны

й N 34821) 



компромисса 

между различными 

требованиями 

(стоимости, 

качества, 

безопасности и 

сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании и 

определение 

рационального 

решения; 

обеспечение 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических 

систем доставки 

грузов; 

организация 

технического 

контроля и 

управления 

качеством 

продукции и услуг; 

организация 

работы с 

клиентурой; 

разработка систем 

безопасной 

эксплуатации 

транспорта и 

транспортного 

оборудования; 

рынка транспортных 

услуг; 

производственные и 

сбытовые системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские и 

проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

техники транспорта 

и технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения 

Организация 

работы коллектива 

исполнителей, 

выбор, 

обоснование, 

принятие и 

реализация 

управленческих 

решений в 

условиях 

различных мнений, 

определение 

порядка 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего и 

не общего 

пользования, 

занятые перевозкой 

грузов, грузобагажа 

и багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

ПК-4. Контроль 

ключевых 

операционных 

показателей 

эффективности 

логистической 

деятельности по 

перевозке груза 

в цепи поставок 

ПК-4.1 Знания 

основ 

управления 

логистическим

и процессами; 

ПК-4.2 Знания 

правил 

перевозки 

грузов, 

погрузки и 

разгрузки; 

ПК-4.3 В 

совершенстве 

владеть 

Профессиональн

ый стандарт 

"Специалист по 

логистике на 

транспорте", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 08 



выполнения работ; 

организация и 

проведение 

подготовки 

исходных данных 

для выбора и 

обоснования 

научно-

технических и 

организационных 

решений на основе 

экономического 

анализа; 

проведение 

анализа затрат и 

результатов 

деятельности 

производственных 

подразделений; 

нахождение 

компромисса 

между различными 

требованиями 

(стоимости, 

качества, 

безопасности и 

сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании и 

определение 

рационального 

решения; 

организация и 

совершенствовани

е системы учета и 

документооборота; 

обеспечение 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических 

систем доставки 

грузов; 

организация 

технического 

контроля и 

управления 

качеством 

разгрузочных работ, 

независимо от их 

форм собственности 

и организационно-

правовых форм; 

службы логистики 

производственных и 

торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка транспортных 

услуг; 

производственные и 

сбытовые системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские и 

проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

техники транспорта 

и технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения 

методами 

системного 

анализа 

информации и 

ее 

упорядочивани

я; ПК-4.4. 

Реализовывать 

проекты, 

направленные 

на снижение 

себестоимости 

операций, 

повышение 

эффективности 

операционной 

деятельности; 

ПК-4.5 

Анализировать 

информацию и 

формировать 

различные 

операционные 

отчеты; 

ПК-4.6 

Контроль 

выполнения 

показателей 

эффективности; 

ПК-4.7 

Проведение 

управленческих 

мероприятий по 

достижению 

запланированны

х результатов; 

ПК-4.8 

Контроль 

показателей 

качества 

(своевременност

ь доставки 

грузов, 

информировани

е клиента, 

сохранность 

груза) 

сентября 2014 г. 

N 616н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 26 

сентября 2014 г., 

регистрационны

й N 34134), с 

изменением, 

внесенным 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 12 

декабря 2016 г. 

№ 727н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 13 

января 2017 г., 

регистрационны

й номер № 

45230) 



продукции и услуг; 

организация 

работы с 

клиентурой; 

разработка систем 

безопасной 

эксплуатации 

транспорта и 

транспортного 

оборудования 

организация и 

проведение 

подготовки 

исходных данных 

для выбора и 

обоснования 

научно-

технических и 

организационных 

решений на 

основе 

экономического 

анализа; 

проведение 

анализа затрат и 

результатов 

деятельности 

производственны

х подразделений; 

нахождение 

компромисса 

между 

различными 

требованиями 

(стоимости, 

качества, 

безопасности и 

сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании и 

определение 

рационального 

решения; 

обеспечение 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических 

систем доставки 

грузов; 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего 

и не общего 

пользования, 

занятые 

перевозкой грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных 

работ, независимо 

от их форм 

собственности и 

организационно-

правовых форм; 

службы логистики 

производственных 

и торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка 

транспортных 

услуг; 

научно-

исследовательские 

и проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

ПК-5. 

Контроль 

ключевых 

финансовых 

показателей 

эффективност

и 

логистической 

деятельности 

по перевозке 

груза в цепи 

поставок 

ПК-5.1 Знания 

экономики 

транспорта; 

ПК-5.2 . 

Построение 

системы 

контроля 

затрат 

Профессиональ

ный стандарт 

"Специалист по 

логистике на 

транспорте", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

08 сентября 

2014 г. N 616н 

(зарегистриров

ан 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 26 

сентября 2014 

г., 

регистрационн

ый N 34134), с 

изменением, 

внесенным 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

12 декабря 

2016 г. № 727н 

(зарегистриров

ан 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 13 



 деятельностью в 

области развития 

техники 

транспорта и 

технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения 

января 2017 г., 

регистрационн

ый номер № 

45230) 

Организация 

работы 

коллектива 

исполнителей, 

выбор, 

обоснование, 

принятие и 

реализация 

управленческих 

решений в 

условиях 

различных 

мнений, 

определение 

порядка 

выполнения 

работ; 

организация и 

проведение 

подготовки 

исходных данных 

для выбора и 

обоснования 

научно-

технических и 

организационных 

решений на 

основе 

экономического 

анализа; 

проведение 

анализа затрат и 

результатов 

деятельности 

производственны

х подразделений; 

нахождение 

компромисса 

между 

различными 

требованиями 

(стоимости, 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего 

и не общего 

пользования, 

занятые 

перевозкой грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных 

работ, независимо 

от их форм 

собственности и 

организационно-

правовых форм; 

службы логистики 

производственных 

и торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка 

транспортных 

услуг; 

производственные 

и сбытовые 

системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

ПК-6. 

Разработка 

стратегии 

развития 

операционног

о направления 

логистической 

деятельности 

компании в 

области 

управления 

перевозками 

грузов в цепи 

поставок 

ПК-6.1 Знания 

способов, 

приемов и 

методов 

оптимизации 

транспортно-

логистических 

схем доставки 

грузов; 

ПК-6.2 Знания 

принципов 

проектировани

я и построения 

логистических 

систем, 

формирования 

логистических 

связей; 

ПК-6.3 Знания 

основ 

стратегическог

о 

менеджмента, 

маркетинга, 

организации 

производства, 

современных 

бизнес-

технологий, 

финансового 

управления; 

ПК-6.4 Уметь 

применять 

методы и 

инструменты 

стратегическог

о анализа 

операционной 

деятельности; 

ПК-6.5 

Разработка 

целей и задач 

Профессиональ

ный стандарт 

"Специалист по 

логистике на 

транспорте", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

08 сентября 

2014 г. N 616н 

(зарегистриров

ан 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 26 

сентября 2014 

г., 

регистрационн

ый N 34134), с 

изменением, 

внесенным 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

12 декабря 

2016 г. № 727н 

(зарегистриров

ан 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 13 



качества, 

безопасности и 

сроков 

исполнения) при 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании и 

определение 

рационального 

решения; 

обеспечение 

эффективности и 

безопасности 

транспортно-

технологических 

систем доставки 

грузов; 

 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские 

и проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

техники 

транспорта и 

технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения 

компании, 

плана 

реализации 

стратегии 

развития 

операционного 

направления 

логистической 

деятельности 

января 2017 г., 

регистрационн

ый номер № 

45230) 

Тип задач профессиональной деятельности: экспериментально-исследовательский 

Участие в 

фундаментальных 

и прикладных 

исследованиях в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

анализ состояния и 

динамики 

показателей 

качества объектов 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

необходимых 

методов и средств 

исследований; 

создание моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

свойства объектов 

профессиональной 

деятельности; 

разработка планов, 

программ и 

методик 

проведения 

исследований 

объектов 

профессиональной 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего и 

не общего 

пользования, 

занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

независимо от их 

форм собственности 

и организационно-

правовых форм; 

службы 

безопасности 

движения 

государственных и 

частных 

предприятий 

транспорта, службы 

логистики 

производственных и 

торговых 

организаций, 

ПК-7. 

Реализация 

операционного 

управления 

персоналом и 

работы 

структурного 

подразделения 

ПК-7.1. 

Планирование 

деятельности 

подразделения 

и персонала; 

ПК-7.2. 

Постановка 

задач 

работникам 

структурного 

подразделения

, определение 

ресурсов для 

их 

выполнения, 

контроль 

исполнения; 

ПК-7.3. 

Умение 

контролироват

ь исполнение 

поручений и 

задач, вносить 

своевременны

е коррекции в 

планы и 

задачи; 

ПК-7.4. 

Знание 

методов 

анализа 

Профессиональн

ый стандарт 

"Специалист по 

управлению 

персоналом", 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 06 

октября 2015 г. 

N 691н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 19 

октября 2015 г., 

регистрационны

й N 39362) 



деятельности; 

анализ, синтез и 

оптимизация 

процессов 

обеспечения 

качества 

испытаний, 

сертификации 

продукции и услуг 

с применением 

проблемно-

ориентированных 

методов; 

информационный 

поиск и анализ 

информации по 

объектам 

исследований; 

техническое, 

организационное 

обеспечение и 

реализация 

исследований; 

анализ результатов 

исследований и 

разработка 

предложений по их 

внедрению; 

обоснование и 

применение новых 

информационных 

технологий; 

формирование 

целей проекта 

(программы) 

решения 

транспортных 

задач, критериев и 

показателей 

достижения целей, 

построение 

структуры их 

взаимосвязей, 

выявление 

приоритетов 

решения задач с 

учетом 

показателей 

экономической и 

экологической 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

службы 

государственной 

транспортной 

инспекции, 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка транспортных 

услуг; 

производственные и 

сбытовые системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские и 

проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

техники транспорта 

и технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения, 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования 

 

выполнения 

планов и 

задач, 

определения 

их 

экономическо

й 

эффективност

и 



безопасности; 

разработка 

обобщенных 

вариантов решения 

проблемы, анализ 

этих вариантов, 

прогнозирование 

последствий, 

нахождение 

компромиссных 

решений в 

условиях 

многокритериальн

ости, 

неопределенности, 

планирование 

реализации 

проекта; 

разработка планов 

развития 

транспортных 

предприятий, 

систем 

организации 

движения 

Участие в 

фундаментальных 

и прикладных 

исследованиях в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

анализ состояния и 

динамики 

показателей 

качества объектов 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

необходимых 

методов и средств 

исследований; 

создание моделей, 

позволяющих 

прогнозировать 

свойства объектов 

профессиональной 

деятельности; 

разработка планов, 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего и 

не общего 

пользования, 

занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

независимо от их 

форм собственности 

и организационно-

правовых форм; 

службы 

безопасности 

движения 

государственных и 

частных 

ПК-8 

Применять 

современные 

теоретические и 

эксперименталь

ные методы для 

разработки 

физических, 

математических 

и экономико-

математических 

моделей 

исследуемых 

объектов и 

процессов, 

относящихся к 

профессиональн

ой деятельности  

ПК-8.1 Знание 

современных 

теоретических и 

эксперименталь

ных методов 

исследований в 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-8.2 Умение 

разрабатывать 

физические, 

математические 

и экономико-

математические 

модели 

исследуемых 

объектов и 

процессов 

Анализ 

требований к 

профессиональн

ым 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда; 

обобщение 

отечественного и 

зарубежного 

опыта; 

проведение 

консультаций с 

ведущими 

работодателями 

отрасли 



программ и 

методик 

проведения 

исследований 

объектов 

профессиональной 

деятельности; 

анализ, синтез и 

оптимизация 

процессов 

обеспечения 

качества 

испытаний, 

сертификации 

продукции и услуг 

с применением 

проблемно-

ориентированных 

методов; 

информационный 

поиск и анализ 

информации по 

объектам 

исследований; 

техническое, 

организационное 

обеспечение и 

реализация 

исследований; 

анализ результатов 

исследований и 

разработка 

предложений по их 

внедрению; 

обоснование и 

применение новых 

информационных 

технологий; 

формирование 

целей проекта 

(программы) 

решения 

транспортных 

задач, критериев и 

показателей 

достижения целей, 

построение 

структуры их 

взаимосвязей, 

выявление 

предприятий 

транспорта, службы 

логистики 

производственных и 

торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка транспортных 

услуг; 

производственные и 

сбытовые системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские и 

проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

техники транспорта 

и технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения, 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования 

 



приоритетов 

решения задач с 

учетом 

показателей 

экономической и 

экологической 

безопасности; 

разработка 

обобщенных 

вариантов решения 

проблемы, анализ 

этих вариантов, 

прогнозирование 

последствий, 

нахождение 

компромиссных 

решений в 

условиях 

многокритериальн

ости, 

неопределенности, 

планирование 

реализации 

проекта; 

разработка планов 

развития 

транспортных 

предприятий, 

систем 

организации 

движения 

Участие в 

фундаментальных 

и прикладных 

исследованиях в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

анализ состояния и 

динамики 

показателей 

качества объектов 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

необходимых 

методов и средств 

исследований; 

создание моделей, 

Организации и 

предприятия 

транспорта общего и 

не общего 

пользования, 

занятые перевозкой 

пассажиров, грузов, 

грузобагажа и 

багажа, 

предоставлением в 

пользование 

инфраструктуры, 

выполнением 

погрузочно-

разгрузочных работ, 

независимо от их 

форм собственности 

и организационно-

ПК-9 

Анализировать 

результаты 

теоретических и 

эксперименталь

ных 

исследований, 

на основе 

знания 

нормативной 

базы отрасли 

давать 

рекомендации 

по 

совершенствова

нию 

технологически

х процессов 

ПК-9.1 

Готовить 

научные 

публикации и 

заявки на 

изобретения; 

ПК-9.2 Умение 

решать вопросы 

реализации и 

внедрения 

результатов 

исследований и 

разработок 

Анализ 

требований к 

профессиональн

ым 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда; 

обобщение 

отечественного и 

зарубежного 

опыта; 

проведение 

консультаций с 

ведущими 

работодателями 

отрасли 



позволяющих 

прогнозировать 

свойства объектов 

профессиональной 

деятельности; 

разработка планов, 

программ и 

методик 

проведения 

исследований 

объектов 

профессиональной 

деятельности; 

анализ, синтез и 

оптимизация 

процессов 

обеспечения 

качества 

испытаний, 

сертификации 

продукции и услуг 

с применением 

проблемно-

ориентированных 

методов; 

информационный 

поиск и анализ 

информации по 

объектам 

исследований; 

техническое, 

организационное 

обеспечение и 

реализация 

исследований; 

анализ результатов 

исследований и 

разработка 

предложений по их 

внедрению; 

обоснование и 

применение новых 

информационных 

технологий; 

формирование 

целей проекта 

(программы) 

решения 

транспортных 

задач, критериев и 

правовых форм; 

службы 

безопасности 

движения 

государственных и 

частных 

предприятий 

транспорта, службы 

логистики 

производственных и 

торговых 

организаций, 

транспортно-

экспедиционные 

предприятия и 

организации; 

службы 

государственной 

транспортной 

инспекции, 

маркетинговые 

службы и 

подразделения по 

изучению и 

обслуживанию 

рынка транспортных 

услуг; 

производственные и 

сбытовые системы, 

организации и 

предприятия 

информационного 

обеспечения 

производственно-

технологических 

систем, научно-

исследовательские и 

проектно-

конструкторские 

организации, 

занимающиеся 

деятельностью в 

области развития 

техники транспорта 

и технологии 

транспортных 

процессов, 

организации и 

безопасности 

движения, 

транспортного 

производства  



показателей 

достижения целей, 

построение 

структуры их 

взаимосвязей, 

выявление 

приоритетов 

решения задач с 

учетом 

показателей 

экономической и 

экологической 

безопасности; 

разработка 

обобщенных 

вариантов решения 

проблемы, анализ 

этих вариантов, 

прогнозирование 

последствий, 

нахождение 

компромиссных 

решений в 

условиях 

многокритериальн

ости, 

неопределенности, 

планирование 

реализации 

проекта; 

разработка планов 

развития 

транспортных 

предприятий, 

систем 

организации 

движения; участие 

в составлении 

практических 

рекомендаций по 

использованию 

результатов 

исследований и 

разработок 

профессиональные 

образовательные 

организации и 

образовательные 

организации 

высшего 

образования 

 

 

1. Организационные основы производственной практики 

производственной практики (технологической (производственно-

технологической)) 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с рабочим 



учебным планом и календарным графиком учебного процесса на 

соответствующий учебный год с учетом требований образовательного 

стандарта. 

Местами проведения практики могут являться предприятия, 

учреждения и организации, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ООП ВО (в 

соответствии с профилем направления) г. Рязани и других регионов.  

Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся 

и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

Вопросами организации практики занимаются декан факультета и 

заведующий кафедрой совместно с отделом учебных и производственных 

практик Университета. Общее методическое руководство практикой 

осуществляется кафедрой «Организация транспортных процессов и 

безопасность жизнедеятельности». 

Непосредственное руководство практикой студентов возлагается на 

лицо, относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры 

«Организация транспортных процессов и безопасность жизнедеятельности»; 

от предприятия – на одного из руководящих работников или 

высококвалифицированных специалистов. 

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от университета и руководителем практики от профильной  

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– ОВЗ) форма проведения практики устанавливается факультетами с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья, в соответствии с требованиями образовательных. 

Организация практики с применением дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в связи с исключительными 

обстоятельствами (период сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки, карантин, другие непреодолимые обстоятельства). 



Руководство практикой и контроль выполнения обучающимися 

рабочей программы практики при применении дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в режиме онлайн. 

Руководитель практики от кафедры: 

 не позднее чем за два месяца до начала практики организует 

оформление документов о распределении обучающихся по местам 

практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практической подготовки при проведении 

практики;  

 составляет совместно с руководителем практики от профильной 

организации рабочий график (план) проведения практики; 

 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при проведении практики; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам 

или перемещении их по видам работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

 готовит предложения в проект приказа о направлении обучающихся на 

практику;  

 оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

 несет ответственность совместно с ответственным работником 

профильной организации за реализацию компонентов образовательной 

программы при проведении практики, за жизнь и здоровье 

обучающихся, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, 

правил охраны труда; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения 

практической подготовки при проведении практики и соответствия ее 

содержания требованиям, установленным соответствующей основной 

образовательной программой;  

 осуществляет контроль предоставления обучающимися характеристик 



от профильной организации и отчетов о прохождении практики по 

форме, установленной Университетом; 

 готовит отчет о прохождении практики и предложения по 

совершенствованию организации практической подготовки 

обучающихся Университета и предоставляет заведующему кафедрой в 

течение одного месяца после окончания практики; 

 организует проведение организационного собрания с обучающимися по 

разъяснению порядка и сроков прохождения практик; 

 отвечает за правильность и своевременность оформления финансовых 

документов, касающихся проведения практики. 

Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся, предоставляет 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем 

выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

 обеспечивает безопасные условия реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, 

выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и 

гигиенических нормативов; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка;  

 составляет отзыв на обучающихся по окончании практики. 

Руководитель практики от структурного подразделения Университета: 

 обеспечивает проведение практики в соответствии с рабочей 

программой практики; 

 согласовывает график проведения практики совместно с руководителем 

практики от кафедры; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка.  

Обучающийся  обязан: 

В целях обеспечения своевременного проведения практики и выполнения 

индивидуального задания руководителя по практической подготовке, 



обучающийся обязан в установленные сроки до начала прохождения 

практики в профильной организации: 

 являться на консультации (занятия) и собрания по практике; 

 ознакомиться с информацией о закрепленном за группой руководителе 

по практической подготовке от кафедры, с рабочей программой 

практики, списком профильных организаций, предоставляющих места 

проведения практики, размещенным на информационных площадках 

деканата; 

 выбрать место проведения практики и согласовать его с руководителем 

по практической подготовке от кафедры; 

 представить не позднее 30 дней до начала прохождения практики в 

деканат заполненное печатным шрифтом и подписанное руководителем 

по практической подготовке от кафедры заявление о направлении на 

практику установленной формы, а также согласие на обработку 

персональных данных. При прохождении практики в профильной 

организации, не включенной в перечень, рекомендованных 

Университетом, к заявлению прилагается подписанный со стороны 

организации в двух экземплярах договор о практической подготовке; 

 при необходимости по устному запросу деканата представить письмо от 

имени профильной организации о предоставлении обучающемуся 

возможности прохождения практики). 

 получить у руководителя по практической подготовке от кафедры 

индивидуальное задание на практику и рабочий график (план) 

проведения практики; 

 при необходимости до начала проведения практики получить в деканате 

официальное письмо-направление на практику. 

В целях обеспечения выполнения индивидуального задания руководителя по 

практической подготовке обучающийся обязан в период проведения 

практики в организации: 

 проходить практику по месту и в сроки, установленные приказом о 

направлении на практику; 

 посещать предусмотренные рабочей программой практики занятия; 

 во время прохождения практики выполнять задания, предусмотренные 

рабочей программой практики и индивидуальным заданием 

руководителя по практической подготовке от кафедры, а также задания 

руководителя по практической подготовке от профильной организации в 

соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики; 

 самостоятельно оформлять отчетные материалы по практике в 



соответствии с рабочей программой практики, индивидуальным 

заданием руководителя по практической подготовке от кафедры; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

 не разглашать полученную в период прохождения практики 

информацию, являющуюся государственной, служебной, коммерческой, 

налоговой, банковской и иной тайной; 

 не разглашать персональные данные, которые стали известны 

обучающемуся в период прохождения практики, в том числе при 

подготовке отчетных материалов по практике; 

 соблюдать в период практики правила деловой этики и этикета, а также 

требования, предъявляемые к внешнему виду работников профильной 

организации, в которой проводится практика; 

 подписать отчетные материалы по практике и получить характеристику 

о результатах прохождения практики у руководителя по практической 

подготовке в профильной организации или непосредственно от 

руководителя профильной организации (структурного подразделения 

профильной организации). Отчетные материалы по практике и 

характеристика с места прохождения практики должны быть заверены 

печатью организации. Если у организации нет печати, характеристика 

должна быть оформлена на фирменном бланке профильной 

организации; 

 в случае неявки в организацию для прохождения практики уведомить 

руководителя по практической подготовке от кафедры, деканат о неявке 

на практику и причинах неявки. 

 В целях обеспечения выполнения индивидуального задания 

руководителя по практической подготовке, обучающийся обязан по 

окончании прохождения практики в профильной организации: 

 представить на кафедру для регистрации отчетные материалы по 

практике, рабочий график (план) проведения практики и характеристику 

с места прохождения практики в срок, установленный приказом о 

направлении на практику. Состав и требования к оформлению отчетных 

материалов определяются соответствующей рабочей программой 

практики; 

 после проверки отчетных материалов руководителем по практической 

подготовке от кафедры устранить замечания, изложенные в отзыве при 

необходимости; 

 в соответствии с расписанием явиться на промежуточную аттестацию по 

практике. 



2. Структура производственной практики (технологической 

(производственно-технологической)) 

2.1 Цель и задачи практики 

Цель производственной практики (технологической (производственно-

технологической)) – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, закрепление теоретических знаний в 

области технологии транспортных процессов. 

Задачами производственной практики (технологической 

(производственно-технологической))являются:  

– изучение основных положений нормативных документов по 

организации и осуществлению транспортных процессов; 

– анализ состояния технологических процессов; 

– освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров технологических процессов;  

– изучение и осуществление сбора материалов в процессе практики; 

– составление отчёта по практике. 

В области экспериментально-исследовательской деятельности (в 

рамках данного типа практики) профессиональные задачи следующие:   

анализ состояния и динамики показателей качества объектов 

профессиональной деятельности с использованием необходимых методов и 

средств исследований; 

комплексная оценка эффективности функционирования систем 

организации и безопасности движения; 

информационный поиск и анализ информации по объектам 

исследований; 

анализ результатов исследований и разработка предложений по их 

внедрению;  

формирование целей проекта (программы) решения транспортных 

задач, критериев и показателей достижения целей, построение структуры их 

взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом показателей 

экономической и экологической безопасности; 

разработка планов развития транспортных предприятий, систем 

организации движения 

В области организационно-управленческой деятельности (в рамках 

данного типа практики)  профессиональные задачи следующие:  

организация и проведение подготовки исходных данных для выбора и 

обоснования научно-технических и организационных решений на основе 

экономического анализа; 



проведение анализа затрат и результатов деятельности 

производственных подразделений; 

нахождение компромисса между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) при долгосрочном 

и краткосрочном планировании и определение рационального решения; 

обеспечение эффективности и безопасности транспортно-

технологических систем доставки грузов. 

 

2.2 Распределение рабочего времени на практике 

Общая трудоемкость практики составляет 216 часов (6 зачетных 

единиц). 

 Рабочее время обучающихся-практикантов определяется в 

соответствии с действующим в организации внутренним   трудовым   

распорядком   и   режимом работы.Продолжительность рабочего дня 

обучающихся при прохождениипрактики определяется статьями 91 и 92 

Трудового кодекса Российской Федерации и составляет: 

для обучающихся в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю;  

для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю; 

для обучающихся, являющихся инвалидами I или II группы - не более 35 

часов в неделю; 

для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю. 

Структура и содержание практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая 

практика)) представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Структура и содержание практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики и 

виды работ 

Виды работ, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

итогового 

контроля 

1 2 3 4 

1. ЭТАП 1 

Организационное собрание. 

Ознакомление с программой 

практики. Составление 

индивидуального задания 

работы обучающегося на 

время прохождения практики 

Проведение инструктажа по 

36 ч. 

Определение порядка 

выполнения работ в 

условиях 

предприятия 

Зачёт с 

оценкой 

 



ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка 

Ознакомление с 

технологическими процессами 

предприятия 

2. 

ЭТАП 2 

Изучение технологического 

процесса предприятия (сбор 

материала по заданию) 

36 ч. 

Разработка планов и 

методик 

исследований; 

комплексная оценка 

эффективности 

функционирования; 

выявление проблем 

организационного и 

технологического 

характера; анализ 

технологического 

процесса с учетом 

показателей качества 

и безопасности; 

овладение навыками 

применения 

компьютерной 

техники и 

программных 

средств для 

управления 

транспортно-

технологическими 

процессами  

3. ЭТАП 3 

Изучение технологического 

процесса основного 

производства (сбор материала 

по заданию) 

72 ч. 

Разработка планов и 

методик 

исследований; 



комплексная оценка 

эффективности 

функционирования; 

выявление проблем 

организационного и 

технологического 

характера;  анализ 

технологического 

процесса с учетом 

показателей качества 

и безопасности; 

овладение навыками 

применения 

компьютерной 

техники и 

программных 

средств для 

управления 

транспортно-

технологическими 

процессами 

4. 

ЭТАП 4 

Ознакомление с 

технологической 

документацией предприятия 

36 ч. 

Участие в 

долгосрочном и 

краткосрочном 

планировании 

транспортной 

деятельности на 

предприятии 

5. 

ЭТАП 5 

Систематизация и анализ 

собранного материала, 

подготовка отчета по практике  

36 ч. 

Использование 

методов и способов 

обработки и 

предоставления 

результатов 

исследований; анализ 

результатов 



исследований и 

разработка 

предложений (в т.ч. 

методов решения 

проблем) для 

внедрения в 

производство 

перспективных 

транспортно-

технологических 

процессов с учетом 

эффективности и 

безопасности; 

использование 

программного 

обеспечения для 

формирования 

отчетной 

документации в 

соответствие с 

требованиями 

 

2.3 Содержание отчётной документации и порядок защиты отчёта по 

практике. 

Для овладения теоретическими знаниями и приобретения практических 

навыков обучающийся-практикант обязан в полном объёме и в 

установленные сроки в соответствии с рабочим графиком (планом) 

(Приложение Д) выполнить программу практики с учетом индивидуального 

задания, а также нести ответственность за выполненную работу и её 

результаты. По окончании практики обучающийся должен получить оценку 

работы непосредственного руководителя практики, заверенную подписью и 

печатью (Приложение А). По итогам практики обучающемуся необходимо в 

установленные деканатом сроки сдать письменный отчёт (Приложение Б) с 

обязательным выполнением индивидуального задания (Приложение В) на 

проверку руководителю практики от кафедры университета. К ним 

прикладывается направление на прохождение практики (Приложение Г), в 

котором указываются даты прибытия обучающегося на практику и убытия 



обучающегося с практики. Направление на практику, характеристику на 

студента и дневник можно оформить в качестве приложения к отчету. 

По окончании производственной практики (технологической 

(производственно-технологической)) обучающийся заочной формы обучения 

во время следующей за практикой экзаменационной сессии сдает отчётную 

документацию  руководителю практики от кафедры. 

Отчётная документация сдаётся на соответствующую кафедру во время 

следующей за практикой сессии для оценки соответствия требованиям 

руководителя практики от кафедры.  

Аттестация по итогам практик проводится на кафедре. Промежуточная 

аттестация проводится в форме, установленной учебным планом – зачет с 

оценкой. 

Допуск обучающегося к аттестации осуществляется при наличии 

отчетных документов, оформленных в соответствии с необходимыми 

требованиями. 

Аттестация проводится в соответствии с рабочей программой практики с 

целью проверки усвоения навыков и формирования компетенций в устной 

форме в виде собеседования. 

По итогам аттестации выставляется оценка «зачтено» «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», которая вносится в ведомость и зачетную 

книжку руководителем практики от кафедры.  

Итоговая оценка по практике ставится на основании характеристики 

обучающегося, оценки качества ведения отчетных документов по практике и 

результатов аттестации. 

Оценка, полученная на аттестации по окончании практики, учитывается 

при назначении государственной академической стипендии. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, проходят практику по индивидуальному плану в свободное от 

обучения время. 

Повторная промежуточная аттестация по итогам практики обучающихся 

может быть организована не более двух раз. Каждая неявка обучающегося на 

защиту практики приравнивается к академической задолженности. 

Формат проведения защиты отчетов по практике для инвалидов и лиц с 

ОВЗ устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно, с применением электронных или иных 

технических средств). 

В процессе защиты отчета по практике инвалид и лицо с ОВЗ вправе 

использовать необходимые им технические средства. Для слабовидящих 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение; при необходимости 



им предоставляется увеличивающее устройство, возможно также 

использование собственных устройств. Для глухих и слабослышащих 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги 

сурдопереводчика. 

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по 

практике должно быть обеспечено присутствие ассистента из числа 

сотрудников Университета или привлеченных специалистов, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии). 

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов при защите 

отчетов по практике. 

 

2.4 Содержание и структура отчёта 

 

Для выполнения магистерской диссертации на практике студенты 

осуществляют следующее:  

– анализ предприятия (структура, состав, численность, обязанности и т. 

д.); 

– знакомство с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 

практики; 

– приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах; 

– изучение особенности строения, состояния, поведения и 

функционирования конкретных технологических процессов; 

– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных исследований;   

– анализ состояния производственных процессов;  

– знакомство с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 

практики; 

– знакомство с технологическим процессом предприятия; 

– знакомство с экономическими показателями; 

– знакомством с местом на рынке продукции, перспективами развития, 

инновационным процессом, опытом освоения новых видов продукции, 



использованием новой техники и технологий; 

– технология выполнения оперативной деятельности (технология 

выполнения, техника безопасности и т.д.);  

– изучение производственной базы предприятия; 

– изучение методов организации работы по безопасности дорожного 

движения; 

–изучение как проводится разбор и анализ ДТП с участием водителей 

предприятия; 

– изучение организации связи службы безопасности АТП с органами 

ГИБДД; 

– изучение организации контроля над техническим состоянием 

подвижного состава на предприятии; 

– выполнение реферативной работы; 

– изучение применения компьютерной техники для документооборота 

и отчётности; 

– выполнение индивидуального задания, составление и защита отчёта. 

 

Отчёт должен включать в себя: 

Титульный лист.  

Рабочий график (план) 

Задание.  

Содержание с указанием страниц разделов.  

Введение. 

1. Характеристика предприятия 

2. Анализ состояния технологических процессов на предприятии 

3. Состояние, проведение и функционирование транспортно-

технологических процессов (в соответствии с индивидуальным 

заданием) 

4. Методы организации безопасного проведения транспортно-

технологических процессов (в соответствии с индивидуальным 

заданием) 

5. Применение компьютерной техники и программных средств для 

управления транспортно-технологическими процессами 

Заключение. 

Список используемой литературы.  

Приложения (при необходимости).  

 

2.5 Основные элементы индивидуального задания 



 

Темы заданий для индивидуальной проработки: 

1. Анализ  службы предприятия (структура, состав, численность, 

обязанности и т. д.) 

2. Знакомство с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту прохождения 

практики. 

3. Анализ состояния технологических процессов. Знакомство с 

содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии 

или в организации по месту прохождения практики. 

4. Изучение особенности строения, состояния, поведения и 

функционирования конкретных технологических процессов. 

5. Освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров технологических процессов. 

6. Анализ состояния производственных процессов. Знакомство с 

содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприятии 

или в организации по месту прохождения практики. 

7. Знакомство с технологическим процессом предприятия, 

экономическими показателями, местом в рынке продукции, перспективами 

развития, инновационным процессом, опытом освоения новых видов 

продукции, использованием новой техники и технологий. 

8. Технология выполнения оперативной деятельности (технология 

выполнения, техника безопасности и т.д.). 

9. Технико-экономические расчеты в проектах, организация проектных 

работ. 

10. Усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных исследований. 

 

Общие положения по оформлению отчета по практике 

Отчет по практике является текстовым документом и должен быть 

оформлен в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

через полтора интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 14. 

Тип шрифта  -TimesNewRoman. Слева от текста оставляется поле в 30 мм, 

справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм.  

Абзацы в тексте начинают отступом равным 1,25 см. 

Текст отчета разделяют на разделы и подразделы. 



Разделыдолжны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами и записанные с абзацного отступа. 

Подразделыдолжны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена “Таблица 

1” или “Таблица В.1”, если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой, например таблица 2.1. 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте 

документа, при ссылке следует писать слово “таблица” с указанием ее 

номера. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

Пояснение каждого символа в формулах следует давать с новой строки 

в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова “где” без двоеточия после 

него. 

Формулы, за исключением формул, помещенных в приложении, 

должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которую 

записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают – (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота записки. 

Если такое размещение невозможно, то рисунок располагают так, чтобы для 

его рассмотрения надо было повернуть записку по часовой стрелке. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 

он обозначается “Рисунок 1”. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 

В конце текстового документа приводится список использованных 

источников.  

Нумерация страниц документа и приложений, входящих в состав этого 

документа, должна быть сквозная. Нумерация начинается с титульного листа. 



На титульном листе номер не ставится. Номера страниц проставляются внизу 

страницы по центру без точки. 

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический 

материал, таблицы большого формата, расчеты и т.д.  

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки.  

Они имеют общий заголовок (Приложения). Далее следуют отдельные 

приложения, которые кроме первого, начинаются с нового листа со слова 

«приложение» в правом верхнем углу. Приложения обозначают заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв: 

Ё,З,Й,О,Ч,Ы,Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его 

последовательность. 

Текст приложения оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению основного текста. Если приложение 

занимает несколько страниц, то на каждой последующей странице в правом 

верхнем углу записывается словосочетание «Продолжение приложения 

(буква)», но заголовок приложения не воспроизводится. 

Приложение должно иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

В списке использованных источников должно быть приведено 

библиографическое описание книг, статей и т.п., которые использовались в 

работе. 

При отсылке к изданию, описание которого включено в библиографический 

список, в тексте документа после упоминания о нем проставляют в скобках 

номер, под которым оно значится в списке, например: [18] 

Примеры библиографических записей: 

Книги с одним автором (запись под заголовком) 

Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки : современное состояние и 

закономерности развития [Текст] / Б. Б. Рубцов. – М. : Дело, 2001. – 311 с. 

Книги с двумя авторами (запись под заголовком) 

Новиков, Ю. Н. Персональные компьютеры : аппаратура, системы, Интернет 

[Текст] / Ю. Н. Новиков, А. Черепанов. – СПб. : Питер, 2001. – 458 с. 

Книги с тремя авторами (запись под заголовком) 

Амосова, В. В. Экономическая теория [Текст] : учеб. для экон. фак. техн. и 

гуманит. вузов / В. Амосова, Г. Гукасян, Г. Маховикова. – СПб. : Питер, 2001. 

– 475 с. 

Запись под заглавием 

Книги четырех авторов (запись под заглавием) 



Внешний вектор энергетической безопасности России [Текст] / Г. А. 

Телегина [и др.]. – М. :Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 

5 и более авторов (запись под заглавием) 

Моделирование систем : учеб. пособие для направления 651900 

«Автоматизация и управление» [Текст] / Б. К. Гришутин, А. В. Зарщиков, М. 

В. Земцев и [др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т печати 

(МГУП). – М. : МГУП, 2001. – 90 с. : ил. 

Сборник научных статей 

Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализации: 

международный опыт и российская практика[Текст] : сб. науч. ст. аспирантов 

каф. МЭО / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. каф. междунар. экон. 

отношений. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

Труды 
Феномен Петербурга [Текст] : труды Второй междунар. конф., (2000 ; С.-

Петербург) / Отв. ред. Ю.Н. Беспятых. – СПб. : БЛИЦ, 2001. – 543 с. 

Записки 
Бурышкин, П. А. Москва купеческая [Текст] : записки / П. А. Бурышкин. – 

М. : Современник, 1991. – 301 с. 

Сборник официальных документов 
Государственная служба [Текст] : сб. нормат. док. для рук. и организаторов 

обучения, работников кадровых служб гос. органов и образоват. учреждений 

/ Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – М. : Дело, 2001. – 

495 с. 

Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : офиц. текст по состоянию 

на 1 июня 2000 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М. : Норма : ИНФРА-М, 

2000. – 368 с. 

Справочник, словарь 

Справочник финансиста предприятия [Текст] / Н. П. Баранникова [и др.]. – 3-

е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 492 с. – (Справочник 

«ИНФРА-М»). 

Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика [Текст] :энциклопед. словарь / 

авт.- сост. Л. Л. Васина. – М. : РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

Хрестоматия 
Психология самопознания [Текст] : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. 

Райгородский. – Самара :Бахрах-М, 2000. – 672 с. 

Многотомное издание 

Документ в целом 
Безуглов, А. А. Конституционное право России [Текст] : учебник для юрид. 

вузов : в 3 т. / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. :Профтехобразование, 

2001. – Т.1 – 3. 

Кудрявцев, В. Н. Избранные труды по социальным наукам [Текст] : в 3 т. / В. 

Н. Кудрявцев ; Рос. акад. наук. – М. : Наука, 2002. – Т.1, 3. 

Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость [Текст] : в 2 

кн. / В. П. Удалов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – Кн. 1–2. 



Отдельный том 

Абалкин, Л. И. Избранные труды. В 4 т. Т.4. В поисках новой стратегии 

[Текст] / Л. И. Абалкин ; Вольное экон. о-во России. – М. : Экономика, 2000. 

– 797 с. 

Банковское право Российской Федерации. Особенная часть [Текст] : учебник. 

В 2 т. Т. 1 / А. Ю. Викулин [и др.] ;отв.ред Г. А. Тосунян ; Ин-т государства и 

права РАН, Академ. правовой ун-т.- М. : Юристь, 2001. – 352 с. 

Нормативно-технические и производственные документы 

Стандарт государственный 

ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – 

Введ. 2002-01-01. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 

2 с. : ил. 

Патентные документы 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н04В1/38, Н04J13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] /Чугаева В. И. ; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 

;заявл. 18.12.00 ;опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

Неопубликованные документы 

Автореферат диссертации 
Егоров, Д. Н. Мотивация поведения работодателей и наемных работников на 

рынке труда :автореф. дис… канд. экон. наук : 08.00.05 [Текст] / Д.Н. Егоров 

; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.- СПб. : Изд-во Европ. ун-та, 

2003. – 20 с. 

Диссертация 

Некрасов, А. Г. Управление результативностью межотраслевого 

взаимодействия логических связей [Текст] :дис… д-ра экон. наук : 08.00.05 / 

Некрасов А. Г. - М., 2003. – 329 с. 

Депонированная научная работа 

Викулина, Т. Д. Трансформация доходов населения и их государственное 

регулирование в переходной экономике [Текст] / Т. Д. Викулина, С. В. 

Днепрова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 1998. – 214 с. 

– Деп. в ИНИОН РАН 06.10.98, № 53913. 

Составные части документов 

Статьи из газет 

Габуев, А. Северная Корея сложила ядерное оружие [Текст] : [к итогам 4-го 

раунда шестисторон. переговоров по ядерн. проблеме КНДР, Пекин] / 

Александр Габуев, Сергей Строкань // Коммерсантъ. – 2005. – 20 сент. – С. 9. 



Петровская, Ю. Сирийский подход Джорджа Буша [Текст] : [о политике 

США в отношении Сирии] / Юлия Петровская, Андрей Терехов, Иван 

Грошков // Независимая газета. – 2005. – 11 окт. – С. 1, 8. 

Разделы, главы и другие части книги 

Гончаров, А. А. Разработка стандартов [Текст] / А. А. Гончаров, В. Д. 

Копылов // Метрология, стандартизация и сертификация / А. А. Гончаров, В. 

Д. Копылов. – 2-е изд., стер. - М., 2005. – Гл. 11. – С. 136-146. 

Статьи из журналов 

Один автор 

Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных бумагах 

[Текст] / В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

Два автора 

Бакунина, И. М. Управление логической системой (методологические 

аспекты) [Текст] / И. М. Бакунина, И. И. Кретов // Менеджмент в России и за 

рубежом . – 2003. – № 5. – C. 69–74. 

Три автора 

Еремина, О. Ю. Новые продукты питания комбинированного состава [Текст] 

/ О. О. Еремина, О. К. Мотовилов, Л. В. Чупина // Пищевая промышленность. 

– 2009. – № 3. – С. 54-55. 

Четыре автора 

Первый главный конструктор ГосМКБ «Вымпел» Иван Иванович Торопов 

[1907-1977] [Текст] / Г. А. Соколовский, А. Л. Рейдель, В. С. Голдовский, Ю. 

Б. Захаров // Полет. – 2003. – № 9. – С. 3-6. 

Пять и более авторов 

О прогнозировании урожая дикорастущих ягодных растений [Текст] / В. Н. 

Косицин, Г. В. Николаев, А. Ф. Черкасов [и др.] // Лесное хозяйство. – 2000. – 

№ 6. – С. 32-33. 

Статьи из сборников 

Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст] / В. Р. 

Веснин // Практический менеджмент персонала. - М. : Юрист, 1998. – С. 395-

414. 

Проблемы регионального реформирования [Текст] // Экономические 

реформы / под ред. А. Е. Когут. – СПб. : Наука, 1993. – С. 79-82. 

Описание официальных материалов 

О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон от 4 февраля 

1999 N21-ФЗ [Текст] // Российская газета. – 1999. – 11.02. – С. 4. 

О правительственной комиссии по проведению административной реформы: 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 N451 [Текст] // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – N31. – Ст. 3150. 



Нормативно-правовые акты 

О поставках продукции для федеральных государственных нужд: 

Федеральный закон РФ от 13.12.2000 № 60–ФЗ [Текст] // Российская газета. – 

2000. – 3 марта. – С. 1. 

Об учете для целей налогообложения выручки от продажи валюты [Текст] : 

Письмо МНС РФ от 02.03.2000 № 02-01-16/27 // Экономика и жизнь. – 2000. 

– № 16. – С.7. 

О некоторых вопросах Федеральной налоговой полиции [Текст] : Указ 

Президента РФ от 25.02.2000 № 433 // Собрание законодательства РФ. – 

2000. – № 9. – Ст.1024. 

Электронные ресурсы 

Ресурсы на CD-ROM 

Смирнов, В.А. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон. карта 

Москвы и Подмосковья / В.А. Смирнов. – Электрон. дан. и прогр. – М. 

:МИИГиК, 1999. – (CD-ROM). 

Светуньков, С. Г. Экономическая теория маркетинга [Электронный ресурс]: 

Электрон. версия монографии / С. Г. Светуньков. - Текстовые дан. (3,84 MB). 

– СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2003. – (CD-ROM). 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. и прогр. – СПб. 

:Питерком, 1999. – (CD-ROM). 

Официальные и нормативные документы из Справочных правовых 

систем 

Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих 

эмиссию облигаций с ипотечным покрытием: Инструкция ЦБ РФ от 

31.03.2004 N 112-И (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2004 N 5783) // 

Консультант Плюс. Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / 

АО «Консультант Плюс». – М., 2004. 

Ресурсы удаленного доступа (INTERNET) 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Режим 

доступа :http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа : Теория соблазнения [Электрон. 

ресурс] / А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа 

:http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

Авторефераты 
Иванова, Н.Г. Императивы бюджетной политики современной России 

(региональный аспект) [Электронный ресурс]: Автореф. дис…д-ра экон. 

наук: 08.00.10 - Финансы, денеж. обращение и кредит / Н.Г. Иванова ; С.-

http://hronos.km.ru/proekty/mgu
http://www.psvchoanatvsis.pl.ru/


Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 2003. – 35с. – Режим 

доступа :http://www.lib.finec.ru 

Журналы 

Исследовано в России [Электронный ресурс] : науч. журн. / Моск. Физ.-техн. 

ин-т. – М. : МФТИ, 2003. – Режим доступа :http://zhurnal.mipt.rssi.ru 

Статья из электронного журнала 

Малютин, Р.С. Золотодобывающая промышленность России : состояние и 

перспективы / Р. С. Малютин [Электронный ресурс] // БИКИ. – 2004. – N 1. – 

Режим доступа :http://www.vniki.ru 

Мудрик A.В. Воспитание в контексте социализации // Образование : 

исследовано в мире [Электронный ресурс] / Рос. акад. образования. - М. 

:OIM.RU, 2000–2001. – Режим доступа :http://www.oim.ru 

Тезисы докладов из сборника 

Орлов A.A. Педагогика как учебный предмет в педагогическом вузе // 

Педагогика как наука и как учебный предмет: Тез. докл, междунар. науч.-

практ. конф., 26-28 сент. 2000г. [Электронный ресурс] / Тул. гос. пед. ин-т. – 

Тула, 2000–2001. – C. 9–10. – Режим доступа :http://www.oim.ru 

 

Рекомендуемая литература 
 

Основная литература: 

1. Бачурин, А. А.  Маркетинг на автомобильном транспорте : учебное 

пособие для вузов / А. А. Бачурин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12343-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL:https://urait.ru/bcode/454260 

2. Экономика транспорта : учебник и практикум для вузов / Е. В. Будрина 

[и др.] ; под редакцией Е. В. Будриной. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00238-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450756 

3. Пеньшин, Н. В. Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавров «Технология 

транспортных процессов» / Н. В. Пеньшин. — Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 476 c. 

— ISBN 978-5-8265-1273-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/63883.html 

4. Касаткин, Ф. П. Организация перевозочных услуг и безопасность 

транспортного процесса : учебное пособие для высшей школы / Ф. П. 

Касаткин, С. И. Коновалов, Э. Ф. Касаткина. — Москва : 

http://www.lib.finec.ru/
http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
http://www.vniki.ru/
http://oim.ru/
http://www.oim.ru/
http://www.oim.ru/
https://urait.ru/bcode/454260
https://urait.ru/bcode/450756
http://www.iprbookshop.ru/63883.html


Академический Проект, 2015. — 352 c. — ISBN 5-8291-0384-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36868.html 

5.       Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и 

практикум для вузов / Л. А. Станкевич. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02126-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450773 

6.      Трофимов, В. Б. Интеллектуальные автоматизированные системы 

управления технологическими объектами: учебное пособие / В. Б. 

Трофимов, С. М. Кулаков. - 2-е изд., испр. - Москва ; Вологда : Инфра-

Инженерия, 2020. - 256 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-9729-0488-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1167725 

7. Горев, А. Э. Информационные технологии на транспорте : учебник для 

академического бакалавриата / А. Э. Горев. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-10636-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431343 

8. Неруш, Ю. М.  Транспортная логистика : учебник для вузов / 

Ю. М. Неруш, С. В. Саркисов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02617-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450332 

9. Маркуц, В. М. Транспортные потоки автомобильных дорог: Учебное 

пособие / Маркуц В.М. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2018. - 148 с.: 

ISBN 978-5-9729-0236-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989459 

10. Герами, В. Д.  Управление транспортными системами. Транспортное 

обеспечение логистики : учебник и практикум для вузов / В. Д. Герами, 

А. В. Колик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 533 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12806-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448343 

11. Милославская, С. В. Транспортные системы и технологии перевозок : 

учебное пособие / С.В. Милославская, Ю.А. Почаев. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. — 116 с. - (Высшее образование). — DOI 

10.12737/7681. - ISBN 978-5-16-010064-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1059427 

12. Организация перевозок и безопасность движения [Электронный 

ресурс] : учебник / А. С. Афанасьев, И. В. Таневицкий, Т. А. Менухова 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 457 c. — 978-5-94211-797-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78144.html  

http://www.iprbookshop.ru/36868.html
https://urait.ru/bcode/450773
https://znanium.com/catalog/product/1167725
https://www.biblio-online.ru/bcode/431343
https://www.biblio-online.ru/bcode/431343
https://urait.ru/bcode/450332
https://znanium.com/catalog/product/989459
https://urait.ru/bcode/448343
https://znanium.com/catalog/product/1059427
http://www.iprbookshop.ru/78144.html


13. Пеньшин, Н. В. Методология обеспечения безопасности дорожного 

движения на автомобильном транспорте [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. В. Пеньшин. — Электрон. текстовые данные. — 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 458 c. — 978-5-8265-1131-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63862.html 

14. Куценко, В. В. Обеспечение экологической безопасности – важнейший 

элемент национальной безопасности Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Куценко, С. Н. 

Сидоренко, В. С. Любинский. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российский университет дружбы народов, 2009. — 156 c. — 978-5-209-

03041-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11434.html 

15. Рябчинский, Анатолий Иосифович.   Организация перевозочных услуг 

и безопасность транспортного процесса [Текст] : учебник для 

студентов вузов / Рябчинский, Анатолий Иосифович, Гудков 

Владислав Александрович, Кравченко Евгений Алексеевич. - 3-е изд. ; 

перераб. и доп. - М. : Академия, 2014. - 256 с. – 10 экз. 

16. Миронова, Д. Ю. Современные тенденции развития науки и техники и 

маркетинг инноваций / Д. Ю. Миронова. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2015. — 85 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/68132.html 

 

Дополнительная литература 

1. Менеджмент на транспорте : Учеб. пособие для вузов / Под ред. Н.Н. 

Громова, В.А. Персианова. - 4-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2008. 

- 528 с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-4924-3 : 298-00. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

2. Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

автотранспортных организаций : учебное пособие для вузов / 

А. А. Бачурин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 296 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10814-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454259 

3. Боровской, А. Е. Моделирование транспортных процессов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Е. Боровской, А. С. 

Остапко. — Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2013. — 86 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28361.html 

4. Фаттахова, А. Ф. Теория транспортных процессов и систем 

[Электронный ресурс] : практикум / А. Ф. Фаттахова. — 2-е изд. — 

http://www.iprbookshop.ru/63862.html
http://www.iprbookshop.ru/11434.html
http://www.iprbookshop.ru/68132.html
https://urait.ru/bcode/454259
http://www.iprbookshop.ru/28361.html


Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 101 c. — 978-5-7410-

1757-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71337.html 

5. Штриплинг, Л. О. Обеспечение экологической безопасности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. О. Штриплинг, В. В. 

Баженов, Т. Н. Вдовина. — Электрон. текстовые данные. — Омск : 

Омский государственный технический университет, 2015. — 160 c. — 

978-5-8149-2145-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58093.html 

6. Системный анализ проблем обеспечения безопасности дорожного 

движения автотранспорта: Учебное пособие / Белокуров В.П., Черкасов 

О.Н., Белокуров С.В. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2014. - 103 

с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/858543 

7. Солодкий, А. И. Транспортная инфраструктура : учебник и практикум / 

А. И. Солодкий, А. Э. Горев, Э. Д. Бондарева ; под редакцией А. И. 

Солодкого. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 290 с.— ISBN 

978-5-534-00634-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433234. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет» 

ЭБС «Лань»  – Режим доступа: http://e.lanbook.com/;  

ЭБС «Юрайт»  – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/; 

ЭБС «ZNANIUM.COM» - Режим доступа: http://znanium.com; 

ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/; 

ЭБС «Троицкий мост» - Режим доступа: http://www.trmost.ru/lib-

main.shtml?all_books; 

ЭБ ИЦ «Академия» - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/ 

ЭБ РГАТУ - Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web 

Программное обеспечение 

№ Программный продукт 

1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian 

Edition. 150-249 Node 1 year Educational Renewal License 

2 Office 365 для образования E1 (преподавательский) 

3 «Сеть КонсультантПлюс» 

4 Справочно-правовая система "Гарант" 

5 Windows  

Windows 7 

http://www.iprbookshop.ru/71337.html
http://www.iprbookshop.ru/58093.html
https://znanium.com/catalog/product/858543
https://www.biblio-online.ru/bcode/433234


Windows xp 

Windows 7 Pro 

5 7-Zip 

6 A9CAD 

7 Adobe Acrobat Reader 

8 Advego Plagiatus 

9 Edubuntu 16 

10 eTXT Антиплагиат 

11 GIMP 

12 Google Chrome 

13 K-lite Mega Codec Pack 

14 LibreOffice 4.2 

15 Mozilla Firefox 

16 Microsoft OneDrive 

17 Opera 

18 Thunderbird 

19 WINE 

20 Альт Образование 9 

Информационные справочные системы 

http://www.garant.ru Гарант 

http://www.consultant.ru КонсультантПлюс 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение А 

 

 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на обучающегося ______________________________________ (Ф.И.О.) 

 

 

В характеристике отражается: 

 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

- отношение обучающегося к практике; 

- в каком объеме выполнена программа практики; 

- каков уровень теоретической и практической подготовки обучающегося; 

- трудовая дисциплина обучающегося во время практики; 

- качество выполняемых работ; 

- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями организации; 

- замечания и пожелания в адрес обучающегося; 

- общий вывод руководителя практики от профильной организации о 

выполнении обучающимся  программы практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от профильной организации     

_________________ / И.О.Ф. / 

 

 

Дата, подпись 

 

Печать 

  



Приложение Б 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФEДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

______________ факультет 
 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении практики 

_____________________________________________ 
  вид (тип) практики 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Курс ____________________    Группа __________ 

Направление подготовки 

____________________________________________________________________________ 

Направленность (профиль) 

программы_____________________________________________________ 

Сроки практики 

________________________________________________________________ 

Место прохождения практики  

( указывается полное наименование структурного подразделения Университета/ 

профильной организации, а также их фактический адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от Университета ____________/________________________ 

                                                                                     (звание, подпись, Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от профильной организации  
______________________________________________________________  

/______________/ 

                                      (должность, И.О.Ф., подпись) 

Отчет подготовлен __________________________________________/_________________ 

                                                                   (И.О.Ф. подпись) 

 

 

Рязань 20_____ 

  



Приложение В 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

Автодорожный факультет 

Кафедра «Организация транспортных процессов и безопасность 

жизнедеятельности» 

 

Индивидуальное задание 

на производственной практики (технологической (производственно-

технологической)) 

Тема 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Студент__________________________________________________________ 

Направление подготовки 23.04.01«Технология транспортных процессов» 

Курс, группа_____________________________________________________ 

 

Задание выдал ___________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания: «_____»_____________________20___год. 

Подпись студента_________________ 

Подпись преподавателя__________________ 

  



Приложение Г 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» (ФГБОУ ВО РГАТУ) 
 

ул. Костычева, д.1, г. Рязань,  Рязанская область, 390044 тел.: (4912) 35-35-01,  35-88-31  факс: (4912) 34-30-96,  34-08-42 

E-mail: University@rgatu.ru ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998, ИНН 6229000643 
 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ №_______    «____» ___________ 202__г. 

 

Студент ____ курса _________________________факультета________________________формы  

обучения__________________________________________________________________________ 
(Фамилия имя отчество) 

Обучающийся по  

направлению (специальности)_______________________________________________________ 

направляется            на (в)______________________________________________________________ 
(организация (учреждение) всех форм собственности) 

___________________________________района_________________________________ области 

для прохождения 

_________________________________________________________________________  практики 
вид (тип практики) 

в соответствии с Договором № _________________   от       «______» _______________  202___ г. 

 

Приказ от «____»  ___________________ 202___ г.   № _________________ 

 

Срок практики с  «_____»  _________________  202___ г.     по «____» _________ 202___г. 

 

Специалист по УМР отдела учебных и производственных практик __________ О.В.Трушина 
М.П. 
 

Отметка о прибытии в пункты назначения и выбытия из них: 

 

 

             Выбыл из ________ФГБОУ ВО РГАТУ_____                Прибыл в ______________________________ 

 

« ____ » _______________________202____ г.          « ____ » ________________________202____ г. 

 

            М.П. Подпись _________________________                    М.П. Подпись __________________________ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 

подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов (уровень магистратуры), 

направленность (профиль) программы Организация перевозок на автомобильном 

транспорте в ФГБОУ ВО РГАТУ установлена  учебным планом основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07 августа 2020 г. N 908 и проводится в форме: 

• государственного экзамена; 

• выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Методические указания  по подготовке к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы магистра (магистерская диссертация) 

по направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов, 

направленность (профиль) программы Организация перевозок на автомобильном 

транспорте регламентируют методику подготовки, требования к оформлению 

выпускной квалификационной работы магистра (магистерская диссертация). 

Методические указания по подготовке к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы магистра (магистерская диссертация) 

по направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных процессов, 

направленность (профиль) программы Организация перевозок на автомобильном 

транспорте подготовлены в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – специалитета по специальности 23.05.01 «Наземные 

транспортно-технологические средства»,  утвержденный  приказом  

Минобрнауки  России от 11.08.2020 № 935 (далее – ФГОС ВО); 

  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по 

образовательным  программам  высшего  образования  - программам 

бакалавриата,  программам  специалитета,  программам  магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 6 апреля 2021 года № 245 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 

29.06.2015 N 636;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 23.04.01 Технология транспортных 

процессов; 

 Законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства науки и высшего образования и Российской Федерации, 

регламентирующими образовательную деятельность; 

 Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГАТУ. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (магистерской диссертации) 

 

1.1. Подготовка к процедуре защиты ВКР (магистерской диссертации) 

1.1.1 Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

представляет собой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися 

совместно) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) (далее ВКР) 

оформляется обучающимся как на бумажном носителе, так и в электронном виде. 

1.1.2 Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

23.04.01 Технология транспортных процессов, выполняется в виде выпускной 

квалификационной работы магистра (магистерской диссертации). 

1.1.3 Основными качественными критериями оценки выпускной 

квалификационной работы являются:   

 актуальность и новизна темы; 

 достаточность использованной литературы по теме; 

 обоснованность привлечения тех или иных методов решения 

поставленных задач; 

 глубина и обоснованность анализа полученных результатов; 

 четкость и грамотность изложения материала, качество оформления 

работы; 

 умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 

выпускной квалификационной работы;  

 правильность ответов на вопросы членов ГЭК.  

1.1.4 Примерные темы выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся (далее – перечень тем), формируются заведующими кафедрами и 

утверждаются деканом факультета. Данный перечень доводится деканатом до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. Факт ознакомления обучающегося с 

примерными темами выпускных квалификационных работ удостоверяется 

подписью обучающегося. 

1.1.5 После выбора темы каждому обучающемуся необходимо написать 

заявление на имя декана факультета (Приложение № 1). 

1.1.6 По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) может быть 

предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы (магистерской дисснртации) по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

1.1.7 Темы для выполнения выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) обучающимися утверждаются приказом ректора не 

позднее начала преддипломной практики. Для подготовки выпускной 

квалификационной работы за обучающимся (несколькими обучающимися, 
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выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом 

ректора закрепляется научный руководитель выпускной квалификационной работы 

из числа работников университета и при необходимости консультант 

(консультанты). Изменение темы выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) осуществляется по заявлению студента, подписанного 

научным руководителем и заведующим кафедрой. Изменение темы выпускной 

квалификационной работы возможно не позднее, чем по истечении 1/3 срока, 

отведенного на ее подготовку. Изменение темы оформляется приказом ректора. 

1.1.8 По письменному заявлению нескольких обучающихся допускается 

выполнение выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

совместно. В этом случае в задании на ВКР должен содержаться принцип 

равноценности вклада каждого обучающегося в содержание ВКР. 

1.1.9 Примерные правила оформления выпускной квалификационной работы 

приведены в Приложении № 3. 

1.1.10 Процесс выполнения выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) включает в себя ряд взаимосвязанных этапов: 

 выбор темы и ее утверждение в установленном порядке; 

 формирование структуры и календарного графика выполнения работы, 

согласование с научным руководителем; 

 составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме работы; 

 сбор фактического материала в статистических органах, на 

предприятиях различных форм собственности и других организациях; 

 обработка и анализ полученной информации с применением 

современных методов; 

 формулирование основных теоретических положений, практических 

выводов и рекомендаций по результатам анализа; 

 оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями и 

представление ее руководителю; 

 доработка первого варианта выпускной квалификационной работы с 

учетом замечаний научного руководителя; 

 чистовое оформление выпускной квалификационной работы, списка 

использованных документальных источников и литературы, приложений; 

 подготовка доклада для защиты выпускной квалификационной работы 

на заседании экзаменационной комиссии; 

 подготовка демонстрационных чертежей или раздаточного материала, 

включающего в себя в сброшюрованном виде компьютерные распечатки схем, 

графиков, диаграмм, таблиц, рисунков и т.п.; 

 получение допуска к защите выпускной квалификационной работы. 

1.1.11 Научный руководитель выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации): 

 выдает обучающемуся задание для выполнения выпускной 

квалификационной работы и курирует его работу по сбору и обобщению 

необходимых материалов на преддипломной практике; 
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 проводит систематические, предусмотренные расписанием 

консультации; 

 проверяет выполнение работы в соответствии с графиком; 

 координирует работу консультантов по отдельным разделам выпускной 

квалификационной работы; 

 присутствует на защите обучающегося с правом совещательного голоса. 

1.1.12 Научный руководитель выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) несет полную ответственность за научную 

самостоятельность и достоверность результатов проведенного исследования. В ходе 

выполнения обучающимся работы научный руководитель консультирует его по 

всем вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над, 

дает рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки 

аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

1.1.13 Обучающийся периодически информирует научного руководителя о 

ходе подготовки ВКР и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

1.1.14 По предложению научного руководителя ВКР в случае необходимости 

кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 

узконаправленным разделам ВКР за счет лимита времени, отведенного на 

руководство ВКР. Консультантами по отдельным разделам ВКР могут назначаться 

профессора и преподаватели университета, а также высококвалифицированные 

специалисты и научные работники других учреждений и предприятий. 

Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной обучающимся ВКР 

и ставят на ней свою подпись. 

1.1.15 Консультанты уточняют с обучающимся объем и содержание работ по 

соответствующим разделам, оказывают им методическую помощь и консультации 

при выполнении намеченных работ, проверяют и оценивают качество выполненной 

работы и ставят свою подпись на титульном листе пояснительной записки и в 

графической части по своему разделу. 

1.1.16 Кафедра устанавливает календарный график периодической проверки 

хода выполнения выпускной квалификационной работы. В указанные сроки 

обучающийся отчитывается перед руководителем выпускной квалификационной 

работы. 

1.1.17 После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы научный руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет на кафедру, где выполняется выпускная квалификационная 

работа, письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее - отзыв). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися научный руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет на кафедру, где выполняется 

выпускная квалификационная работа, отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

1.1.18 Подготовленная к защите выпускная квалификационная работа 

представляется выпускником научному руководителю, не позднее, чем за неделю до 

ее защиты. 
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1.1.19 Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

обучающимся и консультантами, представляется научному руководителю.  

1.1.20 Научный руководитель готовит отзыв (Приложение № 7) на выпускную 

квалификационную работу, в котором должно быть отражено: 

 характеристика научного содержания работы; 

 степень самостоятельности обучающегося в проведении исследований и 

обсуждении полученных результатов; 

 понимание обучающимся этих результатов; 

 способность обучающегося критически анализировать научную 

литературу; 

 результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования, в том числе содержательного, детализированные по разделам 

работы, комментарии научного руководителя по обнаруженному заимствованию. 

1.1.21 Результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования, в том числе содержательного выявления неправомочных 

заимствований в обязательном порядке прилагаются к отзыву с последующим 

представлением в ГЭК. Результаты проверки должны быть подписаны научным 

руководителем. 

1.1.22 В заключение научный руководитель должен отметить достоинства и 

недостатки выполненной работы. Отзыв должен заканчиваться выводом о 

возможности (невозможности) допуска выпускной квалификационной работы к 

защите (с обязательным учетом результатов проверки на объем заимствования, в 

том числе содержательного). 

1.1.23 Научный руководитель должен оценить  работу обучающегося во время 

выполнения данной выпускной квалификационной работы, приобретенные знания и 

сформированные компетенции.  

1.1.24 Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководителя 

(при наличии консультанта – с его подписью на титульном листе) передается 

заведующему кафедрой, который на основании этих материалов решает вопрос о 

готовности выпускной квалификационной работы и допуске обучающегося к защите 

ВКР. В случае положительного решения вопроса ставит свою подпись и дату на 

титульном листе работы. 

1.1.25 В случае отрицательного решения заведующим кафедрой вопроса о 

готовности выпускной квалификационной работы и допуске обучающегося к ее 

защите этот вопрос обсуждается на заседании кафедры. На основании 

мотивированного заключения  кафедры декан факультета делает представление на 

имя ректора университета о невозможности допустить обучающегося к защите 

выпускной квалификационной работы. 

1.1.26 При наличии допуска к защите и отзыва научного руководителя 

выпускная квалификационная работа представляется к защите в государственной 

экзаменационной комиссии. Обучающийся имеет право на публичную защиту 

выпускной квалификационной работы при отрицательном отзыве научного 

руководителя и рецензента.  

1.1.27 Выпускная квалификационная работа магистра подлежит 

рецензированию. 
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1.1.28 Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

магистра приказом ректора по представлению декана факультета назначается 

рецензент (рецензенты) из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо 

факультета, либо университета, в которой выполнена выпускная квалификационная 

работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет на кафедру университета письменную рецензию на указанную работу 

(далее - рецензия). 

1.1.29 В рецензии (Приложение № 8) должно быть отражено: 

 актуальность тематики работы; 

 степень информативности обзора литературы и его соответствие теме 

работы; 

 оригинальность, новизна и значимость полученных результатов; 

 качество изложения и оформления работы; 

 степень достоверности и обоснованности выводов; 

 умение обучающегося пользоваться методами научного исследования; 

 использование в работе знаний по общим фундаментальным и 

специальным дисциплинам; 

 анализ недостатков выпускной квалификационной работы; 

 соответствует ли работа требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам. 

1.1.30 В заключение рецензент должен отметить достоинства и недостатки 

выполненной работы и рекомендовать общую оценку работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Рецензия должна быть подписана 

рецензентом. 

1.1.31 Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется деканатом факультета двум рецензентам.  

1.1.32 Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от научного 

руководителя ВКР, рецензию и разрешение о допуске к защите, должен подготовить 

доклад (до 10 минут), в котором четко и кратко излагаются основные результаты 

исследования, проведенные при выполнении ВКР. При этом целесообразно 

пользоваться техническими средствами и (или) использовать раздаточный материал 

для председателя и членов ГЭК. 

1.1.33 Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет 

изучения, методы, использованные при изучении проблемы, новые результаты, 

достигнутые в ходе исследования и вытекающие из исследования, основные 

выводы. 

1.1.34 Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые 

приводятся только в том случае, если они необходимы для доказательства или 

иллюстрации того или иного вывода. 

1.1.35 Кафедра университета обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня 

защиты выпускной квалификационной работы. Факт ознакомления обучающегося 

удостоверяется подписью.  

1.1.36 Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) (при 

наличии) передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее 
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чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

1.1.37 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

университета, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается университетом  в 

соответствии с Положением о порядке размещения текстов выпускных 

квалификационных работ и научных докладов обучающихся в электронно - 

библиотечной системе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет  имени  П.А. Костычева» и проверке  их на  объём  

заимствования. 

1.1.38 Доступ третьих лиц к электронным версиям ВКР осуществляется по 

заявлению на имя первого проректора.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 

изъятия по решению правообладателя производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам. 

 

1.2  Процедура защиты выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) 

 

1.2.1 Итогом выполнения выпускной квалификационной работы является сама 

работа и ее публичная защита, которая проводится с целью оценки государственной 

экзаменационной комиссией степени усвоения выпускником, завершающим 

обучение, практических навыков, знаний и умений, определяющих его способность 

к профессиональной деятельности.  

1.2.2 Защита выпускной квалификационной работы проводится по месту 

нахождения университета. В случае выполнения выпускных квалификационных 

работ по заявкам работодателей могут быть организованы выездные заседания 

государственной экзаменационной комиссии, если защита выпускной 

квалификационной работы требует специфического материально- технического 

оснащения. 

1.2.3 Процедура защиты ВКР включает в себя в качестве обязательных 

элементов:  

 выступление выпускника с кратким изложением основных результатов 

ВКР;  

 ответы выпускника на вопросы членов комиссии и лиц, 

присутствующих на заседании ГЭК.  
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1.2.4 Процедура защиты ВКР может включать в себя следующие 

дополнительные элементы:  

 заслушивание отзыва научного руководителя. Если научный 

руководитель не присутствует на защите, зачитывается его отзыв одним из членов 

ГЭК.  

 заслушивание рецензии рецензента. Если рецензент не присутствует на 

защите, зачитывается его отзыв одним из членов ГЭК.  

 ответы выпускника на замечания членов ГЭК и лиц, выступивших в 

ходе обсуждения ВКР. 

1.2.5 В деканате факультета составляется график защиты обучающимися 

выпускных квалификационных работ, который размещается на информационном 

стенде факультета.  

Изменение утвержденного порядка очередности защиты обучающихся 

возможно только по решению председателя ГЭК (в случае отсутствия председателя 

- его заместителя). 

1.2.6 Обучающийся, не явившийся на защиту выпускной квалификационной 

работы без уважительной причины в соответствии с утвержденной очередностью, 

считается не прошедшим защиту выпускной квалификационной работы. 

1.2.7 В государственную экзаменационную комиссию до начала заседания 

должны быть представлены: 

 выпускная квалификационная работа; 

 отзыв научного руководителя; 

 рецензия на выпускную квалификационную работу; 

 копия приказа о допуске обучающихся к защите выпускной 

квалификационной работы;  

 отчет о результатах проверки выпускной квалификационной работы на 

объем заимствования, в том числе содержательного выявления неправомочных 

заимствований; 

 материалы, характеризующие научную и практическую ценность работы 

(при наличии). 

1.2.8 Заседание ГЭК начинается с объявления списка обучающихся, 

защищающих выпускные квалификационные работы на данном заседании. 

Председатель комиссии оглашает регламент работы, затем в порядке очередности 

приглашает на защиту обучающихся, каждый раз объявляя фамилию, имя и 

отчество выпускника, тему выпускной квалификационной работы, фамилию и 

должность научного руководителя и рецензента. 

1.2.9 Защита выпускных квалификационных работ должна носить характер 

научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности и 

принципиальности. 

1.2.10 Для доклада обучающемуся предоставляется не более 10 минут. Из 

доклада обучающегося должно быть ясно, в чем состоит личное участие 

обучающегося в получении защищаемых результатов. Доклад должен 

сопровождаться демонстрацией иллюстративных материалов и (или) компьютерной 

презентацией. Все необходимые иллюстрации к защите должны быть выполнены 

четко и в размерах, удобных для демонстрации в аудитории. Графики, таблицы, 
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схемы должны быть аккуратными и иметь заголовки. Обучающимся и лицам, 

привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время защиты ВКР 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Не допускается 

использование обучающимися при защите ВКР справочной литературы, печатных 

материалов, вычислительных и иных технических средств.  

1.2.11 Обучающемуся рекомендуется сделать распечатку ключевых слайдов 

презентации для каждого члена ГЭК. 

1.2.12 Для демонстрации компьютерной презентации и иллюстративных 

материалов аудитория, в которой проводится защита выпускной квалификационной 

работы, оснащается соответствующими техническими средствами (ноутбук, 

проектор, экран). 

1.2.13 После доклада обучающегося ему задаются вопросы по теме работы, 

причем вопросы могут задавать не только члены ГЭК, но и все присутствующие. 

1.2.14 В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены 

государственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом 

научного руководителя выпускной квалификационной работы и рецензией 

(рецензиями). 

1.2.15 После ответа обучающегося на вопросы слово предоставляется 

научному руководителю выпускной квалификационной работы (если он 

присутствует). Если научный руководитель не присутствует на защите, 

зачитывается его отзыв одним из членов ГЭК. 

1.2.16 Затем рецензент оценивает результаты работы. Если рецензент 

отсутствует, рецензия зачитывается одним из членов ГЭК. 

1.2.17 После этого слово предоставляется обучающемуся для ответа на 

замечания рецензента. 

Затем председатель выясняет у членов ГЭК и рецензента, удовлетворены ли 

они ответом обучающегося, и просит присутствующих выступить по существу 

выпускной квалификационной работы. 

1.2.18 Общее время защиты одной выпускной квалификационной работы не 

более 20 минут. 

1.2.19 Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке, 

присвоении квалификации и выдаче выпускнику документа об образовании и о 

квалификации принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае отсутствия 

председателя - его заместитель) обладает правом решающего голоса. Решение 

принимается по завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание. 

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической и 

практической подготовки обучающегося, качество выполнения и оформления 

работы и ход ее защиты, выявленном уровне подготовленности обучающегося к 

решению профессиональных задач. 

1.2.20 Каждый член ГЭК дает свою оценку работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) и, после обсуждения, выносится 

окончательное решение об оценке работы. В случае необходимости может быть 

применена процедура открытого голосования членов ГЭК. Результаты защиты 
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выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1.2.21 Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учетом отзыва научного руководителя, рецензии, качества 

презентации результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов 

на вопросы членов ГЭК. 

1.2.22 Критерии оценок размещены в фонде оценочных средств для 

государственной итоговой  аттестации. 

1.2.23 На этом же заседании ГЭК принимает решение о рекомендации 

результатов лучших выпускных квалификационных работ к публикации в научной 

печати, внедрению на производстве, о выдвижении работы на конкурс, о 

рекомендации лучших обучающихся в аспирантуру, о выдаче диплома с отличием. 

1.2.24 По завершении работы секретарь ГЭК проставляет оценки в протоколах 

и зачетных книжках, а также делает запись в зачетных книжках о форме, теме, 

руководителе и дате защиты выпускной квалификационной работы, присвоении 

выпускнику соответствующей квалификации и выдаче диплома (с отличием или без 

отличия). Все члены ГЭК ставят свои подписи в зачетных книжках. 

1.2.25 Запись о выпускной квалификационной работе, защищенной на 

«неудовлетворительно» в зачетную книжку не вносится.  

1.2.26 Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются 

в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

1.2.27 По окончании оформления всей необходимой документации в 

аудиторию приглашаются обучающиеся, защитившие выпускные 

квалификационные работы, и все присутствующие на заседании. Председатель ГЭК 

объявляет оценки и решение комиссии о присвоении квалификации выпускникам и  

о выдаче дипломов. 

1.2.28 Протокол во время заседания ведет секретарь ГЭК. Протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии подписывается председателем 

государственной экзаменационной комиссии и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве университета. 

1.2.29 Особенности подготовки к процедуре защиты и защита ВКР для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

регламентируются соответствующим Положением университета. 

1.2.30 Порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений 

осуществляется в соответствии с положением университета. 

 

            1.3. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

            1.3.1 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной 

причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, 

отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях), по решению ректора 

Университета вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. 

           1.3.2 Обучающийся обязан сообщить в деканат факультета  о пропуске 

государственного аттестационного испытания по уважительной причине в день его 
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проведения и представить документ, подтверждающий уважительную причину его 

отсутствия, в течение 3-х рабочих дней с момента устранения причины, 

препятствующей прохождению государственной итоговой аттестации. В этом 

случае обучающемуся на основании личного заявления назначается дата повторного 

прохождения государственного аттестационного мероприятия. 

           1.3.3 Обучающийся, не прошедший одно государственное итоговое 

аттестационное испытание по уважительной причине, допускается к сдаче 

следующего государственного итогового аттестационного испытания (при его 

наличии). 

           1.3.4 Обучающиеся, не прошедшие государственное итоговое аттестационное 

испытание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", 

а также обучающиеся, из числа инвалидов и не прошедшие государственное 

аттестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание или получением оценки 

"неудовлетворительно"), отчисляются из Университета с выдачей справки об 

обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

          1.3.5 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 

месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз. 

         1.3.6 Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Университет на период 

времени, установленный Университетом, но не менее периода времени, 

предусмотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе.  

         1.3.7 При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением деканата факультета ему может быть 

установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 
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2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРА (магистерская диссертация) 

 

2.1. Выбор темы и основные этапы выполнения 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) 

выполняется на актуальную тему, соответствующую современному состоянию и 

перспективам развития науки управления. 

Выбор темы является первым этапом работы и осуществляется в соответствии 

с установленной на кафедре тематикой. При этом обучающемуся предоставляется 

право самостоятельного выбора темы с учетом ее актуальности и практической 

значимости, планируемого места работы, научных интересов и т.д. Однако в этих 

случаях тема выпускной квалификационной работы магистра (магистерской 

диссертации) должна соответствовать программе подготовки выпускника и быть в 

рамках основных направлений исследований, проводимых кафедрой. 

Закрепление темы выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации) производится на основании его письменного заявления 

и по представлению кафедры оформляется приказом по университету. Изменение 

темы выпускной квалификационной работы магистра (магистерской диссертации) 

во время ее выполнения должно иметь веские основания и осуществляется только 

решением кафедры по ходатайству руководителя. 

После утверждения темы руководитель оформляет задание на подготовку 

выпускной квалификационной работы магистра (магистерской диссертации) по 

установленной форме (Приложение 4). Задание, которое вместе с выполненной 

работой представляется в ГЭК, утверждает заведующий кафедрой. 

Весь процесс выбора темы, выяснения возможности ее выполнения, 

оформления заявления, утверждения и выдачи обучающемуся задания должен быть 

закончен до начала преддипломной практики.  

Календарный план выполнения выпускной квалификационной   работы 

магистра (магистерской диссертации) определяется кафедрой, его выполнение 

контролируется руководителем. Примерный график с указанием выполнения 

основных этапов работы приведен в табл. 1. 

Таблица 1 - График выполнения выпускной квалификационной работы 

магистра (магистерской диссертации) 

Этапы Сроки 

Планируемый Фактический 

Выдача задания на ВКР За неделю до начала 

преддипломной практики 

Составление примерного плана ВКР     

Подбор и первоначальное ознакомление  

с источниками по избранной теме 

    

Составление окончательного плана ВКР     

Сбор и обработка фактического 

материала  

по месту прохождения практики 

    

Написание текста ВКР     
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Доработка и печатание текста ВКР     

Оформление ВКР и предзащита ее на 

кафедре 

    

Рецензирование ВКР     

Подготовка доклада и презентации     

Защита ВКР на заседании ГЭК По расписанию работы ГЭК 

 

Форма графика представлена в Приложении 5. 

 

 

2.2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации) 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) 

должна иметь органичную структуру, которая обеспечивала бы последовательное и 

логичное раскрытие темы и состояла бы из нескольких частей: введения; основной 

части, состоящей из глав (разделенных на части); выводов и предложений; списка 

используемых источников; при необходимости – приложений (графики, таблицы, 

схемы, бухгалтерская отчетность и др.). Каждый элемент работы имеет свою 

специфику и отличается друг от друга. Кроме этого, выпускная квалификационная 

работа магистра (магистерская диссертация) включает титульный лист, задание на 

ВКР, график выполнения ВКР, аннотацию. 

Общий объем выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) составляет 90-115 страниц текста, набранных на компьютере через 

полтора межстрочных интервала шрифтом TimesNewRoman 14 pt.  

Содержание структурных элементов выпускной квалификационной работы 

магистра (магистерской диссертации представлено ниже). 

Аннотация 

  
Аннотация, как правило, выполняется на одной странице текста и в сжатом 

виде содержит перечень и объем использованных в выпускной квалификационной 
работе (магистерской диссертации) способов изложения материала: страниц, 

графических листов, рисунков, схем, таблиц, формул, литературных источников, 
приложений. 

  
Содержание (оглавление) 

  
Успешное написание ВКР зависит от организации самостоятельной работы 

студента, а также от правильно составленного плана исследования.  
После утверждения темы и получения задания по ВКР от научного 

руководителя студент самостоятельно составляет план (содержание) работы. 
Правильно составленный план помогает систематизировать материал, обеспечивает 
последовательность его изложения.  

План согласовывается с научным руководителем. В процессе написания ВКР 
план может корректироваться.  

Содержание представляет собой составленный в определенном порядке 
перечень разделов, подразделов, пунктов, которые будут рассматриваться в работе с 
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указанием страницы, с которой они начинаются.  
Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.             

Сокращать или давать их в другой формулировке, последовательности по 

сравнению с заголовками в тексте нельзя.  
Введение  

Эту структурную часть работы логичнее выполнять после того, как 

подготовлены основные разделы (главы) выпускной квалификационной   работы 

магистра (магистерской диссертации). Это необходимо делать, чтобы избежать 

несоответствия между поставленными целями, задачами и содержанием основной 

части. 

Введение имеет свою внутреннюю логику и состоит из нескольких элементов. 

Первым элементом является актуальность темы. В этой части автор обосновывает 

важность темы, избранной им для исследования. Ссылаясь на остроту, 

экономическую значимость и практическую ценность избранной проблематики, он 

должен доказательно и аргументировано объяснить (кратко, емко, логично), почему 

эта тема занимает важное место в финансовой науке. Помимо этого, следует указать, 

какие проблемы и закономерности она отражает. В этой части автор при 

доказательстве актуальности может вполне обоснованно сослаться на труды 

известных и авторитетных ученых применительно к этой теме. 

Следующий элемент введения – цели и задачи исследования. На основании 

актуальности темы формируются цели и задачи. Цель, однако, может быть и одной. 

Обучающемуся следует избегать постановки всеобъемлющих целей, они должны 

быть точными, краткими и конкретными. Следует также помнить, что при защите 

выпускной квалификационной   работы магистра (магистерской диссертации) на 

заседании ГЭК внимание комиссии всегда обращается на соответствие содержания 

работы той цели (целям), которую (которые) автор поставил во введении. 

Конкретизируя поставленную цель, студент определяет несколько задач. 

Обычно это теоретические и практические вопросы, исследование которых и 

означает видение им данной проблематики. 

Хронологический период исследования. В этой части введения 

обучающийся должен обосновать временные рамки, в которых исследуется 

избранная тема, чтобы иметь возможность сконцентрировать внимание на 

конкретном отрезке времени. 

Объект и предмет исследования. Во введении должно быть указано, что 

именно является объектом и предметом изучения. Объектом исследования может 

являться, например, ……. Предметом – …….. Можно обосновать, почему именно 

взяты для изучения этот объект и предмет исследования. 

Следующим представляют информационную базу исследования. В процессе 

написания выпускной квалификационной работы магистра (магистерской 

диссертации) обучающийся изучает значительное количество статистических 

материалов, научной литературы, статей в периодической печати и др. 

Представленный автором круг источников позволяет сделать заключение об объеме 

проработанного теоретического и практического материала.  
Во введении также отмечается практическая значимость выполнения 

исследования, характеризуется степенью разработанности данной проблемы в 
специальной литературе, ставятся цели и задачи исследования, формулируется его 
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теоретическая основа. Практическое значение разработки темы исследования 

подчеркивается ее важностью в решении общих проблем отрасли.  
Во введении необходимо также определить методы, используемые при 

исследовании. Методы являются необходимым условием достижения поставленной 

цели исследования. В ВКР используются, например, общенаучные и специальные 

подходы и методы обоснования результатов и предложений, формулируемых в 

выпускной квалификационной работе (системный подход, анализ, синтез, индукция, 

дедукция, сравнительно-исторический, статистический, моделирование и многие 

другие).  
В зависимости от индивидуальных особенностей студента введение может 

быть написано, как на начальном, так и на конечном этапах выполняемой работы. 

Это связано с тем, что в начале исследования введение пишется для того, чтобы 

автор мог лучше представить себе направление своих исследовательских поисков, 

так как это помогает ему сгруппировать материал и наметить план, а если в конце, т. 

е. когда работа по написанию основной части текста уже выполнена, то это делается 

для того, чтобы охарактеризовать ее с помощью параметров введения. 
Текстуальный объем введения обычно не превышает 5% общего объема 

основной (содержательной) части выполненной работы.  
По содержательности и качеству написания введения чаще всего можно 

судить о степени компетентности автора, его знании освещаемой проблемы, а также 
о действительно оригинальном авторском взгляде.  

По введению во многом можно составить мнение и о характере работы в 
целом, так как в нем объективно отмечаются оценочно-квалификационные критерии 
исследования.  
 

Разделы выпускной квалификационной работы магистра (магистерская 

диссертация). В них раскрывается основное содержание ВКР. Выпускная 

квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) включает в себя _4-

6____ глав. Названия глав должно логично раскрывать содержание общей темы, а 

названия частей глав должны раскрывать содержание данной главы. Таким образом, 

структура ВКР формируется по следующей схеме. 

Аналитическая часть (_5 - 8___ с.). Должна состоять из 3-4 пунктов. В 

аналитическом разделе выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерская диссертация) дается для анализа данных, характеризующие состояния 

объекта и предмета исследования, выявляет их проблемы, требующие решения, или 

особенности, заслуживающие более детального изучения. 

Аналитическая часть выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерская диссертация) должна содержать общие выводы, характеризующие 

выявленные особенности и недостатки применительно к исследуемой проблеме. Эти 

выводы являются основанием для разработки рекомендаций и предложений, 

соответствующих современному уровню развития науки. В этой части должны 

приводится соответствующие графики, схемы, таблицы и другие иллюстративные 

материалы. 

Если раскрывается нормативно-правовая база исследуемой области, то при 

этом следует придерживаться правила, что в ВКР не обязательно должны в полном 

объеме приводиться выдержки из юридических документов или конкретных 
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решений и постановлений. Главное – смысловое содержание той или иной статьи 

закона, нормы или положения применительно к теме ВКР. В связи с этим можно 

излагать их не целиком, а только необходимую часть. 

Технологическая часть (теоретическая часть) (__5 - 7____ с.). Должна 

состоять из 3-4 пунктов и содержать теоретическое обоснование темы ВКР. 

Изложение теоретического материала, содержащегося в научной литературе, 

периодических публикациях журналов, газет, сборниках и других источниках, 

представляет для автора выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации) определенную трудность. Довольно часто он 

ограничивается лишь простым приведением тех или иных теоретических подходов 

известных ученых и специалистов. Более грамотным является оценочный метод. 

Другими словами, необходимо не просто изложить какой-либо аспект теории 

темы работы, а дать свою собственную оценку. Обоснование следует вести с 

помощью цифр или количественных выкладок, указанием мнения одного или 

нескольких теоретиков данной проблематики. 

Раскрытие теоретических положений темы выпускной квалификационной 

работы магистра (магистерской диссертации) должно быть логичным и 

последовательным. Поэтому не следует описывать всю проблему в целом, гораздо 

рациональнее излагать теоретическую часть путем последовательного перехода от 

одного аспекта к другому. Но, раскрывая их содержание, необходимо все время 

подводить итог или показать авторское видение рассматриваемого вопроса. 

Подобное вызвано тем, что в процессе дипломного исследования постоянно идет 

накопление материала, который сразу трудно связать в одну цельную схему. И для 

того чтобы была возможность логично структурировать содержание раздела, 

необходимо подводить краткий итог каждому рассматриваемому аспекту проблемы. 

Организационная (проектная) часть (_5 - 8____ с.). Должна состоять из 3-4 

пунктов. Эта часть выпускной квалификационной работы (указывается вид ВКР в 

соответствии с уровнем ВО) – предлагаемые рекомендации, мероприятия, проекты 

по решению поставленной проблемы и их обоснование – разрабатывается на основе 

результатов анализа, изложенных во втором разделе выпускной квалификационной 

работы магистра (магистерской диссертации). 

Каждое рекомендуемое предложение или мероприятие включает: 

 обоснование целесообразности осуществления предложения, описание 

его сущности и содержания;  

 конкретизацию проектируемых предложений и рекомендаций.  

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация) 

считается цельной и завершенной, если все разделы тесно взаимосвязаны и 

логически завершены. В связи с этим структурные части исследования, содержащие 

практический анализ рассматриваемой проблемы, обязательно должны 

основываться на теоретическом и нормативно-правовом материале, подтверждать 

основополагающие положения, или наоборот, доказывать (если этому есть 

обоснование) ошибочность и неприемлемость того или иного научного положения, 

нормы, статьи и т.п. Иначе говоря, сама философия практической части выпускной 

квалификационной работы магистра (магистерская диссертация)  – это цепь 

логичных и аргументированных доказательств, как в виде текста, так и в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. 
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В конце каждой главы необходимо обязательно подводить обобщенные итоги. 

Например, в чем состоит содержание рассматриваемой проблемы, какие аспекты 

проработаны, какие еще требуют научного, правового или практического 

осмысления и анализа. Обычно итоговое изложение дается в виде нескольких 

выводов или пунктов (во-первых, во-вторых, в-третьих, и т.д.). Умение свести 

проблематику вопроса к обобщенным положениям и выводам – показатель 

способности автора выпускной квалификационной работы магистра (магистерской 

диссертации) пользоваться теоретическим, правовым и практическим материалом. 

Технико–экономическое обоснование (3-5 с.). В разделе производится 

экономический расчет предлагаемых в диссертации мероприятий. Производится их 

обоснование и экономическая эффективность.   

Заключение (_2-4_ с.). В них содержатся результаты исследования по 

избранной теме, обосновываются выводы и предложения. Здесь должны быть 

отражены следующие аспекты: 

 на основе выполненного исследования подтверждена актуальность 

избранной темы, ее роль и значение;  

 приведены аргументированные, подтвержденные наиболее 

характерными примерами и обоснованиями выводы по всем рассмотренным в 

выпускной квалификационной работе магистра (магистерской диссертации)  

проблемам и вопросам;  

 сформулированы тенденции и направления в проблематике темы, 

особенности их проявления и действия;  

 указаны малоисследованные или требующие решения вопросы и 

проблемы теоретического и практического характера;  

 высказаны и сформулированы умозаключения автора исследования по 

развитию теории рассмотренных вопросов;  

 предложены конкретные практические рекомендации по оптимизации 

деятельности объекта исследования.  

Список использованной литературы. Это составная часть выпускной 

квалификационной работы магистра (магистерской диссертации)показывает степень 

изученности проблемы. В списке должно быть не менее 20 источников – 

законодательных актов, нормативов и инструктивных документов, научных 

монографий, учебников и практических пособий, статей из периодической печати, 

материалов, размещенных в сети интернет, в том числе более половины должны 

составлять издания последних трех лет. 

Приложения. В этот раздел выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерская диссертация) включает: 

 графический материал;  

 официальную статистическую и финансовую отчетность, 

репрезентативные выборки из них;  

 таблицы, из-за значительного объема не вошедшие в основной текст 

работы;  

 программную реализацию практической части на компьютере;  

 другие материалы, размещение которых в текстовой части работы 

нецелесообразно.  
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Необходимость внесения тех или иных материалов в приложения 

согласовывается с руководителем выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации). 

При оформлении выпускной квалификационной работы (указывается вид ВКР 

в соответствии с уровнем ВО) ее материалы располагают в следующей 

последовательности: 

1. Титульный лист 

2. Задание  

3. График выполнения ВКР 

4. Аннотация 

5. Содержание  

6. Введение 

7. Основная часть (аналитическая, теоретическая и организационная части) 

8. Заключение  

9. Список использованной литературы  

10. Приложения.  

  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА (магистерская диссертация) 

 

3.1. Титульный лист 

Титульный лист выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации)   должен содержать важнейшие выходные сведения о 

ней: надзаголовочные данные; тема; сведения о студенте, выполнившем работу; 

научном руководителе; месте и времени подготовки работы. Эти сведения 

позволяют установить автора ВКР, других лиц, имеющих отношение к ее созданию 

и оценке. На основании данных сведений в сочетании с другими реализуется 

авторское право и при необходимости его защита в случае нарушения. 

Титульный лист размещается и нумеруется первым, но номер на нем не 

проставляется. Выполняется на компьютере шрифтом, соответствующим стандарту. 

Перенос слов на титульном листе не допускается (Приложение №6). 

 

3.2. Задание на выпускную квалификационную работу магистра  

(магистерскую диссертацию)   

Задание на выпускную квалификационную работу магистра (магистерскую 

диссертацию)   выдается руководителем работы и утверждается заведующим 

кафедры. В задании должны быть указаны: название министерства и учебного 

заведения, кафедра; тема работы; кому выдано и когда; дата сдачи выполненной 

работы; исходные данные; содержание основных разделов; перечень графического 

материала; распределение объема работы по разделам  и сроки их сдачи; подписи 

руководителя, консультанта (если таковой был) и обучающегося. 

Задание на выпускную квалификационную работу магистра (магистерскую 

диссертацию)  располагается после титульного листа должно быть набрано на 

компьютере. 
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3.3. Аннотация 

 

Аннотацию оформляют на отдельном листе, который располагается сразу за 

графиком выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). Аннотация должна быть краткой, примерный текст которой приведен 

ниже. 

АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская диссертация)  на 

тему " ... (наименование темы полностью) ... " выполнена на примере …..., работа 

состоит из ... глав. Объем работы ... страниц. В работе представлено ... рисунков и ... 

таблиц. 

Первая глава « ... (название) ... ". Рассмотрены (представлены) материалы, 

данные статистической отчетности, финансовая или документация другого рода ... 

Вторая глава  " ... (название) ... ". Проведено научное исследование (анализ) 

деятельности... 

Третья глава " ... (название) ... ". Содержит рекомендации, предложения ... 

При написании работы использованы статистические, финансовые или другие 

материалы... и ... литературных источников.  

 

3.4. Изложение текстового материала 
 

Выпускную квалификационную работу магистра (магистерская диссертация) 

выполняют на стандартных формата А4 и оформляют, как правило, в твердую 

обложку. Допускается представлять иллюстрации, таблицы и распечатки с 

компьютеров на листах формата А3.  

Работа может быть представлена в машинописном виде или с применением 

печатающих и графических устройств компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги через 1,5 интервала с использованием 14 размера шрифта. 

Текст выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое, 

верхнее, нижнее – 20 мм. 

Вписывать формулы, условные знаки и отдельные слова, выполнять рисунки, 

исправлять после аккуратной подчистки мелкие опечатки, описки и графические 

неточности, обнаруженные в процессе оформления выпускной квалификационной 

работы магистра (магистерской диссертации) допускается от руки чернилами 

(пастой) или  (не более 2-х на страницу). При крупных ошибках материал 

соответственно перепечатывают. 

В тексте работы необходимо соблюдать общепринятые экономические, 

технические, международные терминологии и выдерживать абзацы. Абзац состоит 

из одного или нескольких предложений и выделяется отступом вправо в первой 

строке на 1,25 см. 

Основная часть работы состоит из разделов, подразделов и пунктов. Разделы 

нумеруются арабскими цифрами без точки в пределах всей научной работы. 
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Нумерация подразделов осуществляется в пределах каждого раздела и состоит из 

номера раздела и номера подраздела, разделяемых точкой. Например: 1.3. - это 

третий параграф первой главы, 2.4. - четвертый параграф второй главы и т.д. Номер 

раздела или параграфа указывают перед их заголовком. Нумерация пунктов 

осуществляется в пределах подраздела. Заголовки разделов, подразделов и пунктов 

следует записывать с абзаца с прописной буквы. 

Заголовки «Введение», «Содержание», «Выводы и предложения», «Список 

используемых источников» и «Приложения» записываются в центре строки с 

прописной буквы и не нумеруются.  

Все страницы текста работы должны иметь сквозную нумерацию, начиная с 

титульного листа и заканчивая последней страницей последнего приложения, но сам 

номер страницы проставляется, начиная с содержания. 

Номер страницы проставляется арабскими цифрами в центре нижней части 

листа без точки. 

Расстояния между заголовками и последующим текстом оставляют равным 2 

интервалам, а между последней строкой текста и расположенным ниже заголовком - 

3 интервала. Названия разделов и параграфов должны соответствовать их 

содержанию и быть краткими. 

 

3.5.  Таблицы и иллюстрации   

 

Таблицы. Основную часть, цифрового материала работы оформляют в таб-

лицах, которые представляют собой систематизировано расположенные числа, 

характеризующие те или иные явления и процессы. Они должны в сжатом виде 

содержать необходимые сведения и легко читаться. Поэтому не рекомендуется 

перегружать их множеством показателей. 

Таблицы сопровождают текстом, который полностью или частично должен 

предшествовать им, содержать их анализ с соответствующими выводами и не 

повторять приведенные в них цифровые данные. Нумерация таблиц сквозная, в 

пределах всей работы (до приложений к ней). 

Таблицы размещают после первой ссылки на них в тексте или на следующей 

странице. При первой ссылке принято указывать в скобках сокращенное слово 

«таблица» и полный номер ее, а при повторной, кроме того, сокращенное слово 

«смотри», например: табл. 3, «см. табл. 3». Располагают таблицы так, чтобы можно 

было читать их без поворота работы или, что менее желательно, с поворотом ее по 

часовой стрелке, но не иначе. При переносе таблицы на следующую страницу 

головку ее повторяют и над ней помещаются слова «продолжение табл.» (пишут с 

прописной буквы) с указанием номера, например: продолжение табл. 1. Если 

таблица громоздкая, то пронумеровывают графы ниже их заголовков 

(подзаголовков) и повторяют эту нумерацию на следующей странице вместо 

головки. 

Не следует включать в таблицу графы «№ п/п и «Единицы измерения», так как 

из-за них искусственно увеличивается ее объем и нарушается компактность 

цифрового материала. При необходимости порядковые номера ставят в начале строк 

боковины таблицы. Сокращенные обозначения единиц измерения указывают в 

конце этих строк или заголовков (подзаголовков) граф, отделяя от них запятой, при 
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условии, что все данные соответствующей строки или графы имеют одну 

размерность. В том случае, когда все показатели одной размерности, единицу 

измерения в скобках помещают над ней в конце ее заголовка. 

Если же большинство граф и строк имеют одинаковую размерность, а 

отдельные из них - другую, то единицу измерения указывают как над таблицей, так 

и в соответствующих графах или строках.  

Дробные числа в таблицах приводят в виде десятичных дробей. При этом 

числовые значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое количество 

десятичных знаков (также в том случае, когда после целого числа следуют доли, 

например, 100,0). Показатели могут даваться через тире (30-40; 150-170 и т.д.), со 

словами «свыше» (св.20) и «до» (до 20). Если цифровые или другие данные в 

таблице не указывают, то ставят прочерк.  

Пример оформления таблицы: 

Таблица 2 – Численность занятых в регионе по отраслям 

Показатели  20__г 20__г 20__г 20__г 20__г 20__г 

в % к 

20__г 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Иллюстрации. Наряду с таблицами важное место в выпускной 

квалификационной работе магистра (магистерской диссертации) занимают иллю-

страции (схемы, рисунки, чертежи, графики и т.п.), которые именуются рисунками. 

Их количество должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста, но 

необходимо иметь в виду, что они не всегда обеспечивают лучшую наглядность, 

чем таблицы. 

Рисунки нумеруют арабскими цифрами. Нумерация сквозная в пределах всей 

работы (до приложений к ней). Название указывают после номера, но в отличие от 

таблицы, не сверху, а под рисунком. Размещают рисунки по тексту после ссылки на 

них или на следующей странице. 

Первую ссылку обозначают следующим образом: (рис.3), вторую - (см. рис.3). 

Расположение рисунков должно позволять рассматривать их без поворота работы, а 

если это невозможно сделать, то с поворотом по часовой стрелке.  

 

3.6.  Сокращения, условные обозначения, формулы, единицы измерения  

и ссылки 

 

Сокращения и условные обозначения. Сокращение слов в тексте выпускной 

квалификационной работы магистра (магистерской диссертации), заголовках глав, 

параграфов, таблиц и приложений, в подписях под рисунками, как правило, не 

допускается, за исключением общепринятых: тыс., млн., млрд. Условные буквенные 

и графические обозначения величин должны соответствовать установленным 

стандартам. Могут применяться узкоспециализированные сокращения, символы и 

термины. В таких случаях необходимо один раз детально расшифровать их в 

скобках после первого упоминания, например, МО (муниципальное образование). В 

последующем тексте эту расшифровку повторять не следует. 
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Формулы. Каждое значение символов и числовых коэффициентов 

располагают с новой строки непосредственно под формулой в той 

последовательности, в которой они даны в ней. Первую строку начинают со слова 

«где». Двоеточие после него не ставят. Формулы, на которые имеются ссылки в 

тексте, нумеруют в пределах каждой главы двумя арабскими цифрами, разделенные 

точкой. Первая из них означает номер главы, вторая - формулы. Этот номер за-

ключают в скобки и размещают на правом поле листа на уровне нижней строки 

формулы, к которой он относится. В таком виде его указывают и при ссылке в 

тексте.  

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии со стандартом и 

другими общепринятыми правилами. Например. Принято называть вес массой, 

обозначать сокращенно единицы измерения массы: грамм - г, килограмм - кг, 

центнер - ц, тонна - т, времени: секунда - с, минута - мин, час - ч; длины: миллиметр 

-мм, сантиметр - см, метр- м, километр - км; площади: квадратный метр – м
2
, гектар 

- га;   объема: кубический метр - м
3
; скорости: метр в секунду - м/с, километр в час - 

км/ч; затрат  труда: человеко-час - чел.- ч, человеко-день - чел.-день и т.п. После 

таких сокращений сточку   не ставят. Денежные единицы измерения обозначают с 

точкой: руб. 

Ссылки. При ссылке в тексте выпускной квалификационной работы магистра 

(магистерской диссертации) на приведенные в конце ее литературные источники 

указывают их порядковый номер, заключенный в скобки, например: (3), (7) и т.д. 

Допускается также излагать используемый материал в собственной редакции, но с 

соблюдением его смыслового содержания, при этом кавычки не ставят. 

 

3.7.  Оформление списка используемых источников     

 

Чтобы оформить список используемых источников, необходимо: 

1.Описать собранную литературу и другие источники по вопросу. 

2.Произвести отбор произведений, подлежащих включению в список. 

3.Правильно сгруппировать материал. 

В список используемых источников включается литература, которая была  

изучена в процессе освоения темы. Часть этой литературы, может быть, и не 

цитировалась в тексте, но оказала несомненную помощь в работе. 

В начале списка выделяются официальные материалы: 

1. Законы  РФ (список по хронологии). 

2.Указы президента (список по хронологии). 

3.Постановления Правительства РФ (список по хронологии). 

4.Нормативные материалы министерств, администрации, инструкции, метод. 

указания и т.п. (список по хронологии). 

Далее следует вся остальная литература: книги, статьи и т.д. в алфавитном 

порядке фамилий авторов или заглавий (названий), если издание описано под 

заглавием, в конце списка помещаются описания литературы на иностранных 

языках. список используемых источников должен иметь сквозную нумерацию.  

При оформлении списка используемых источников необходимо 

придерживаться ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». Полный текст ГОСТа 
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размещен на сайте Российской книжной палаты: http://www.bookchamber.ru/gost/htm, 

а также с ним можно ознакомиться в библиотеке РГАТУ (ауд. 206 Б). 

 

Примеры библиографических записей: 
Книги с одним автором (запись под заголовком) 

Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки : современное состояние и 

закономерности развития [Текст] / Б. Б. Рубцов. – М. : Дело, 2001. – 311 с. 

Книги с двумя авторами (запись под заголовком) 
Новиков, Ю. Н. Персональные компьютеры : аппаратура, системы, Интернет 

[Текст] / Ю. Н. Новиков, А. Черепанов. – СПб. : Питер, 2001. – 458 с. 

Книги с тремя авторами (запись под заголовком) 
Амосова, В. В. Экономическая теория [Текст] : учеб.дляэкон. фак. техн. и 

гуманит. вузов / В. Амосова, Г. Гукасян, Г. Маховикова. – СПб. : Питер, 2001. – 475 

с. 

Запись под заглавием  
Книги четырех авторов (запись под заглавием) 

Внешний вектор энергетической безопасности России [Текст] / Г. А. Телегина 

[и др.]. – М. :Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 

5 и более авторов (запись под заглавием) 
Моделирование систем : учеб. пособие для направления 651900 

«Автоматизация и управление» [Текст] / Б. К. Гришутин, А. В. Зарщиков, М. В. 

Земцев и [др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т печати (МГУП). – 

М. : МГУП, 2001. – 90 с. : ил. 

Сборник научных статей 
Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализации: 

международный опыт и российская практика[Текст] : сб. науч. ст. аспирантов каф. 

МЭО / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.каф. междунар. экон. отношений. 

– СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

Труды 
Феномен Петербурга [Текст] : труды Второй междунар. конф., (2000 ; С.-

Петербург) / Отв. ред. Ю.Н. Беспятых. – СПб. : БЛИЦ, 2001. – 543 с. 

Записки 
Бурышкин, П. А. Москва купеческая [Текст] : записки / П. А. Бурышкин. – М. 

: Современник, 1991. – 301 с. 

Сборник официальных документов 
Государственная служба [Текст] : сб. нормат. док. для рук. и организаторов 

обучения, работников кадровых служб гос. органов и образоват. учреждений / Акад. 

нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – М. : Дело, 2001. – 495 с. 

Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : офиц. текст по состоянию 

на 1 июня 2000 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2000. – 

368 с. 

Справочник, словарь 
Справочник финансиста предприятия [Текст] / Н. П. Баранникова [и др.]. – 3-е 

изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 492 с. – (Справочник «ИНФРА-М»). 

Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика [Текст] :энциклопед. словарь / 

авт.- сост. Л. Л. Васина. – М. : РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

http://www.bookchamber.ru/gost/htm
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Хрестоматия 

Психология самопознания [Текст] : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. 

Райгородский. – Самара :Бахрах-М, 2000. – 672 с. 

Многотомное издание 

Документ в целом 
Безуглов, А. А. Конституционное право России [Текст] : учебник для юрид. 

вузов : в 3 т. / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. :Профтехобразование, 2001. – Т.1 

– 3. 

Кудрявцев, В. Н. Избранные труды по социальным наукам [Текст] : в 3 т. / В. 

Н. Кудрявцев ; Рос.акад. наук. – М. : Наука, 2002. – Т.1, 3. 

Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость [Текст] : в 2 

кн. / В. П. Удалов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – Кн. 1–2. 

Отдельный том 

Абалкин, Л. И. Избранные труды. В 4 т. Т.4. В поисках новой стратегии 

[Текст] / Л. И. Абалкин ; Вольное экон. о-во России. – М. : Экономика, 2000. – 797 с. 

Банковское право Российской Федерации. Особенная часть [Текст] : учебник. 

В 2 т. Т. 1 / А. Ю. Викулин [и др.] ;отв.ред Г. А. Тосунян ; Ин-т государства и права 

РАН, Академ. правовой ун-т.- М. : Юристь, 2001. – 352 с. 

Нормативно-технические и производственные документы 

Стандарт государственный 

ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 

2002-01-01. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 2 с. : ил. 

Патентные документы 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н04В1/38, Н04J13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] /Чугаева В. И. ; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ;заявл. 

18.12.00 ;опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

Неопубликованные документы 

Автореферат диссертации 
Егоров, Д. Н. Мотивация поведения работодателей и наемных работников на 

рынке труда :автореф. дис… канд. экон. наук : 08.00.05 [Текст] / Д.Н. Егоров ; С.-

Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.- СПб. : Изд-во Европ. ун-та, 2003. – 20 с. 

Диссертация 
Некрасов, А. Г. Управление результативностью межотраслевого 

взаимодействия логических связей [Текст] :дис… д-ра экон. наук : 08.00.05 / 

Некрасов А. Г. - М., 2003. – 329 с. 

Депонированная научная работа 
Викулина, Т. Д. Трансформация доходов населения и их государственное 

регулирование в переходной экономике [Текст] / Т. Д. Викулина, С. В. Днепрова ; 

С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 1998. – 214 с. – Деп. в ИНИОН 

РАН 06.10.98, № 53913. 

Составные части документов. 

Статьи из газет. 
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Габуев, А. Северная Корея сложила ядерное оружие [Текст] : [к итогам 4-го 

раунда шестисторон. переговоров по ядерн. проблеме КНДР, Пекин] / Александр 

Габуев, Сергей Строкань // Коммерсантъ. – 2005. – 20 сент. – С. 9. 

Петровская, Ю. Сирийский подход Джорджа Буша [Текст] : [о политике США 

в отношении Сирии] / Юлия Петровская, Андрей Терехов, Иван Грошков // 

Независимая газета. – 2005. – 11 окт. – С. 1, 8. 

Разделы, главы и другие части книги. 
Гончаров, А. А. Разработка стандартов [Текст] / А. А. Гончаров, В. Д. 

Копылов // Метрология, стандартизация и сертификация / А. А. Гончаров, В. Д. 

Копылов. – 2-е изд., стер. - М., 2005. – Гл. 11. – С. 136-146. 

Статьи из журналов. 

Один автор 
Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных бумагах 

[Текст] / В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

Два автора 
Бакунина, И. М. Управление логической системой (методологические 

аспекты) [Текст] / И. М. Бакунина, И. И. Кретов // Менеджмент в России и за 

рубежом . – 2003. – № 5. – C. 69–74. 

Три автора 
Еремина, О. Ю. Новые продукты питания комбинированного состава [Текст] / 

О. О. Еремина, О. К. Мотовилов, Л. В. Чупина // Пищевая промышленность. – 2009. 

– № 3. – С. 54-55. 

Четыре автора 
Первый главный конструктор ГосМКБ «Вымпел» Иван Иванович Торопов 

[1907-1977] [Текст] / Г. А. Соколовский, А. Л. Рейдель, В. С. Голдовский, Ю. Б. 

Захаров // Полет. – 2003. – № 9. – С. 3-6. 

Пять и более авторов 

О прогнозировании урожая дикорастущих ягодных растений [Текст] / В. Н. 

Косицин, Г. В. Николаев, А. Ф. Черкасов [и др.] // Лесное хозяйство. – 2000. – № 6. – 

С. 32-33. 

Статьи из сборников  
Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст] / В. Р. 

Веснин // Практический менеджмент персонала. - М. : Юрист, 1998. – С. 395-414. 

Проблемы регионального реформирования [Текст] // Экономические реформы 

/ под ред. А. Е. Когут. – СПб. : Наука, 1993. – С. 79-82. 

Описание официальных материалов  
О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон от 4 февраля 

1999 N21-ФЗ [Текст] // Российская газета. – 1999. – 11.02. – С. 4. 

О правительственной комиссии по проведению административной реформы: 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 N451 [Текст] // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – N31. – Ст. 3150. 

Нормативно-правовые акты 
О поставках продукции для федеральных государственных нужд: 

Федеральный закон РФ от 13.12.2000 № 60–ФЗ [Текст] // Российская газета. – 2000. 

– 3 марта. – С. 1. 
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Об учете для целей налогообложения выручки от продажи валюты [Текст] : 

Письмо МНС РФ от 02.03.2000 № 02-01-16/27 // Экономика и жизнь. – 2000. – № 16. 

– С.7. 

О некоторых вопросах Федеральной налоговой полиции [Текст] : Указ 

Президента РФ от 25.02.2000 № 433 // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 9. 

– Ст.1024. 

Электронные ресурсы 

Ресурсы на CD-ROM 
Смирнов, В.А. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон.карта 

Москвы и Подмосковья / В.А. Смирнов. – Электрон.дан. и прогр. – М. :МИИГиК, 

1999. – (CD-ROM). 

Светуньков, С. Г. Экономическая теория маркетинга [Электронный ресурс]: 

Электрон. версия монографии / С. Г. Светуньков. - Текстовые дан. (3,84 MB). – СПб. 

: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. – (CD-ROM). 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. и прогр. – СПб. 

:Питерком, 1999. – (CD-ROM). 

Официальные и нормативные документы из Справочных правовых 

систем 
Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих 

эмиссию облигаций с ипотечным покрытием: Инструкция ЦБ РФ от 31.03.2004 N 

112-И (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2004 N 5783) // Консультант Плюс. 

Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – 

М., 2004. 

Ресурсы удаленного доступа (INTERNET) 
Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Режим доступа 

:http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа : Теория соблазнения 

[Электрон.ресурс] / А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа 

:http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

Авторефераты 
Иванова, Н.Г. Императивы бюджетной политики современной России 

(региональный аспект) [Электронный ресурс]: Автореф. дис…д-ра экон. наук: 

08.00.10 - Финансы, денеж. обращение и кредит / Н.Г. Иванова ; С.-Петерб. гос. ун-т 

экономики и финансов. – СПб., 2003. – 35с. – Режим доступа :http://www.lib.finec.ru 

Журналы 
Исследовано в России [Электронный ресурс] : науч. журн. / Моск. Физ.-техн. 

ин-т. – М. : МФТИ, 2003. – Режим доступа :http://zhurnal.mipt.rssi.ru 

Статья из электронного журнала 
Малютин, Р.С. Золотодобывающая промышленность России : состояние и 

перспективы / Р. С. Малютин [Электронный ресурс] // БИКИ. – 2004. – N 1. – Режим 

доступа :http://www.vniki.ru 

Мудрик A.В. Воспитание в контексте социализации // Образование : 

исследовано в мире [Электронный ресурс] / Рос.акад. образования. - М. :OIM.RU, 

2000–2001. – Режим доступа :http://www.oim.ru 

Тезисы докладов из сборника 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu
http://www.psvchoanatvsis.pl.ru/
http://www.lib.finec.ru/
http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
http://www.vniki.ru/
http://oim.ru/
http://www.oim.ru/
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Орлов A.A. Педагогика как учебный предмет в педагогическом вузе // 

Педагогика как наука и как учебный предмет: Тез. докл, междунар. науч.-практ. 

конф., 26-28 сент. 2000г. [Электронный ресурс] / Тул. гос. пед. ин-т. – Тула, 2000–

2001. – C. 9–10. – Режим доступа :http://www.oim.ru 

Образцы библиографического описания изданий из ЭБС  

1 автор: 

Орлов, С. В. История философии [Электронный ресурс] : крат. курс / С. В. Орлов. – 

Электрон. текстовые дан. – СПб. : Питер, 2009. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

2 автора: 

Гиляровская, Л. Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих 

организаций [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. Т. 

Гиляровская, А. В. Ендовицкая. – Электрон. текстовые дан. – М. : Юнити-Дана, 

2006. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

3 автора: 

Бауков, Ю. Н. Волновые процессы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. 

Бауков, И. В. Колодина, А. З. Вартанов. – Электрон. текстовые дан. – М. : Моск. гос. 

гор. ун-т, 2010. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

4 и более авторов: 

Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : учеб.-практ. 

пособие / В. В. Крупенков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. – М. : Евраз. открытый 

ин-т, 2012. – Режим доступа: https://rucont.ru/ 
 

3.8. Приложения 

 

После списка используемых источников в тексте научной работы следуют 

приложения, в которых даются иллюстративный материал, таблицы, 

инструктивные материалы, образцы документов, другие вспомогательные 

материалы. Они имеют общий заголовок (Приложения). Далее следуют отдельные 

приложения, которые кроме первого, начинаются с нового листа со слова 

«приложение» в правом верхнем углу. Приложения обозначают заглавными буквами 

русского алфавита, начиная с А, за исключением букв: Ё,З,Й,О,Ч,Ы,Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Текст приложения оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению основного текста. Если приложение занимает 

несколько страниц, то на каждой последующей странице в правом верхнем углу 

записывается словосочетание «Продолжение приложения (буква)», но заголовок 

приложения не воспроизводится. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью научной работы 

сквозную нумерацию страниц. 

Ссылки на приложения в основном тексте научной работы оформляются 

аналогично ссылкам на разделы и подразделы основного текста. Например: «Подробное 

изложение методики расчета показателей эффективности представлено в 

Приложении А», или «Исходные данные для расчета затрат (см. приложение Б) 

позволяют вывести...». 

 

http://www.oim.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
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4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР (магистерских диссертаций) 

 
 

1. Совершенствование системы пассивной безопасности автомобиля марки ….  

2. Обеспечение безопасности дорожного движения в … области.  

3. Обеспечение безопасности транспортных средств за счет упрочнения 

ответственных деталей автомобиля.  

4. Исследование и разработка оптимальных логистических схем доставки грузов.  

5. Разработка программ организации и безопасности движения на примере 

городского транспорта.  

6. Оценка скорости сообщения улично-дорожной сети на основе ГЛОHACC/GPS 

технологий.  

7. Оценка надежности работы пассажирского транспорта на основе данных 

ГЛОНАСС/GPS.  

8. Исследование транспортной доступности на примере города…  

9. Интегрированная стратегия управления запасами материальных ресурсов и 

организации.  

10. Транспортные терминалы и логистические центры как элементы 

товаропроводящей сети.  

11. Моделирование движение транспортных средств на кольцевых пересечениях 

автодорог с использованием микромоделей.  

12. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности движения в системе 

Минтранса (грузовые и пассажирские автопарки, управления).  

13. Разработка инструктивных решений и методы исследования активной и 

пассивной, послеаварийной и экологической безопасности транспортных средств.  

14. Проектирование схем организации дорожного движения (ОДД) с учетом 

перевозок специальных грузов.  
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 Приложение № 1 
к Методическим указаниям по подготовке к процедуре  

защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы (указывается вид ВКР в 

соответствии с уровнем ВО) 
 

Форма заявления на закрепление темы выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 
                                                                                                         Декану  факультета  ___________                                     

                                                                                                         _____________________(ФИО) 

                                                                                                        обучающегося(ейся)   

                                                                                                        очной (заочной, очно-заочной) формы  

                                                                                                        направления 

                                                                                                        _________________________________ 

                                                                                                         _______________курса         

                                                                                                         Ф.И.О. __________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу разрешить выполнить выпускную квалификационную работу (магистерскую 

диссертацию) 

на кафедре ___________________________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Прошу назначить научного руководителя  

_____________________________________________________________________________________ 

Подпись научного руководителя ________________________________________ 

Подпись студента_____________________________________________________________________ 

                                                                    (дата) 

Заведующий кафедрой ________________________________________________________________ 

Декан факультета_____________________________________________________________________ 

                                                             (подпись и дата)      

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                         Декану  факультета  ___________                                     

                                                                                                         _____________________(ФИО) 

                                                                                                        обучающегося(ейся)   

                                                                                                        очной (заочной, очно-заочной) формы  

                                                                                                        направления 

                                                                                                        _________________________________ 

                                                                                                         _______________курса         

                                                                                                         Ф.И.О. __________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу разрешить выполнить выпускную квалификационную работу (магистерскую 

диссертацию) 

на кафедре ___________________________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Прошу назначить научного руководителя  

_____________________________________________________________________________________ 

Подпись научного руководителя ________________________________________ 

Подпись студента_____________________________________________________________________ 

                                                                    (дата) 

Заведующий кафедрой ________________________________________________________________ 

Декан факультета_____________________________________________________________________ 

                                                             (подпись и дата)       
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Приложение № 2 
к Методическим указаниям по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

(указывается вид ВКР в соответствии с уровнем ВО) 

 

Форма заявления на изменение темы выпускной квалификационной работы 

 и руководителя выпускной квалификационной работы(магистерской диссертации) 

 
 Декану___________________ факультета 

___________________________________ 

 студента(ки) ____ курса___ группы ___________ 

формы обучения, обучающегося (ейся) за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

/на месте с оплатой стоимости обучения на 

договорной основе по 

__________________________________________ 

(специальность/направление подготовки) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

__________________________________________ 

Контактный телефон _______________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу изменить мне тему выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации)с 

________________________________________________________________________  

(старое наименование темы) 

на ______________________________________________________________________ 

(новое наименование темы) 

и оставить (назначить) руководителем________________________________________  
                                                                                                 (ФИО, должность, место работы) 

Причиной изменения является______________________________________________ 

(обоснование причины) 

________________________________________________________________________ 

 

 

Согласовано: 

Руководитель темы ВКР (магистерской диссертации) 

                                 __________________________________________________   
                                                            (ФИО, ученая степень, звание, должность)

 

____________________________ 
 (личная подпись)     

 

«_____» ______________ 20_______ 

____________________ 
(дата) 

_______________________ 
(личная подпись студента) 
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 Приложение № 3 
к Методическим указаниям по подготовке к 

процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы (магистерской 

диссертации) (указывается вид ВКР в соответствии с 

уровнем ВО) 

 

 

Примерные правила оформления и защиты выпускной квалификационной 

работы(магистерской диссертации) 

 

 

1. Правильность оформления выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) влияет на конечную оценку работы. В связи с этим при оформлении 

работы необходимо выполнить все требования, изложенные в  данных методических 

рекомендациях. 

2.После согласования окончательного варианта выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) с руководителем ВКР работу брошюруют в 

специальной папке или переплетают.  

3. При защите выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

особое внимание уделяется недопущению нарушения студентами правил 

профессиональной этики. К таким нарушениям относятся в первую очередь плагиат, 

фальсификация данных и ложное цитирование.  

 Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без 

соответствующих ссылок из всех печатных и электронных источников, 

защищенных ранее выпускных квалификационных работ, кандидатских и 

докторских диссертаций.  

 Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных 

данных с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также 

умышленное использование ложных данных в качестве основы для анализа.  

 Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда 

данный источник такой информации не содержит. Обнаружение указанных 

нарушений профессиональной этики является основанием для снижения оценки, 

вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно». 

4. Схема доклада по защите выпускной квалификационной работы: 

 Обращение. Уважаемые члены государственной итоговой экзаменационной 

комиссии!  

Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) на тему... 

В 2-3 предложениях дается характеристика актуальности темы. 
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Приводится краткий обзор литературных источников по избранной проблеме 

(степень разработанности проблемы). 

 Цель выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) - 

формулируется цель работы. 

 Формулируются задачи, приводятся названия глав. При этом в формулировке 

должны присутствовать глаголы типа - изучить, рассмотреть, раскрыть, 

сформулировать, проанализировать, определить и т.п. 

 Из каждой главы используются выводы или формулировки, характеризующие 

результаты. Здесь можно демонстрировать «раздаточный материал». При 

демонстрации плакатов не следует читать текст, изображенный на них. Надо 

только описать изображение в одной-двух фразах. Если демонстрируются 

графики, то их надо назвать и констатировать тенденции, просматриваемое на 

графиках. При демонстрации диаграмм обратить внимание на обозначение 

сегментов, столбцов и т.п. Графический материал должен быть наглядным и 

понятным со стороны. Текст, сопровождающий диаграммы, должен отражать 

лишь конкретные выводы. Объем этой части доклада не должен превышать 1,5-2 

стр. печатного текста. 

 В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

(формулируются основные выводы, вынесенные в заключение). 

 Опираясь на выводы, были сделаны следующие предложения: (перечисляются 

предложения). 

5. Завершается доклад словами: спасибо за внимание. 
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 Приложение № 4 
к Методическим указаниям  

по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной  

квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 
(указывается вид ВКР в соответствии с 

уровнем ВО) 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 

 Факультет _____________________________ 

 

Кафедра________________________ 

УТВЕРЖДАЮ___________________20    г. 

Зав. кафедрой_________________________ 

 

ЗАДАНИЕ  

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 (магистерская диссертация) 

Обучающемуся___________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом по университету от «___»___________20____  г.№__________ 

 

Срок сдачи студентом законченной работы________________________ 

 

Задание:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Руководитель______________ 

Задание принял к исполнению 

 «___»________________20__   г. 

Обучающийся________________ 
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 Приложение № 5 
к Методическим указаниям  

по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной  

квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 
(указывается вид ВКР в соответствии с 

уровнем ВО) 
 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 

 Факультет _____________________ 

 

 

Направление_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Кафедра___________________________________________________ 

 

ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы  

 (магистерская диссертация) 

 

Обучающегося_____________________________________________________ 

Курс________________________Группа_______________________________ 

 

Тема:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Срок сдачи глав:       

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дата представления законченной работы 

                                         «___»__________________ 20____г. 

Обучающийся__________________ 

 Руководитель___________________ 
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 Приложение № 6 
к Методическим указаниям  

по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной  

квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 
(указывается вид ВКР в соответствии с 

уровнем ВО) 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 

 Факультет _________________________________ 

 

Направление подготовки/специальности  

_______________________________________ 

                                           _______________________________________ 

                                           Кафедра  _______________________________ 

                                           _______________________________________ 

                                           Зав. кафедрой ___________________________ 

                                           «____»_________________________________ 

 

 

Выпускная квалификационная работа  (магистерская диссертация) 

 

 

На тему: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Обучающийся ___________________________________  

 

 

Руководитель__________________________________ 

 

 

Рецензент_____________________________________ 

 

 

Рязань 20___ год 
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 Приложение № 7 
к Методическим указаниям  

по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной  

квалификационной работы 

(магистерской диссертации 

)(указывается вид ВКР в соответствии с 

уровнем ВО) 
Отзыв 

на выпускную квалификационную работу (магистерскую диссертацию) 

обучающегося факультета __________________________ федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

на тему: _________________________________________________________________ 

выполненную на кафедре___________________________________________________ 

под руководством ________________________________________________________ 

 

Общая характеристика работы и ее автора: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Положительные стороны работы 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Предложения 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Заключение 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ___________________ (подпись)  

«____» __________________202 _г. 

 

Ученое звание, Ф.И.О._________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________  
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 Приложение № 8 
к Методическим указаниям  

по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной  

квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 
(указывается вид ВКР в соответствии с 

уровнем ВО) 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу магистра (магистерскую диссертацию) 

 обучающегося факультета _______________________ федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

на тему: _________________________________________________________________ 

выполненную на кафедре___________________________________________________ 

под руководством ________________________________________________________ 

 

Общая характеристика работы 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Положительные стороны работы 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Недостатки  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Заключение 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Рецензент ___________________ (подпись) 

«____» _________________ 202_г. 

 

Ученое звание, Ф.И.О.____________________________________________________ 

 

Место работы, должность _________________________________________________ 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

 

Утверждаю: 

Председатель учебно-методической комиссии по 
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 АВТОТРАНСПОРТ КАК ОТРАСЛЬ МАТЕРИАЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

1. Предметом экономики автомобильного транспорта являются:  

а) формирование и структура распределения трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов при производстве автотранспортных услуг; 

б) экономические отношения, законы и закономерности 

функционирования и развития производства автотранспортных услуг; 

в) сектор экономики, в котором предприятия и предприниматели 

автомобильного транспорта продают свои услуги потребителям;  

г) производственные силы в их взаимодействии с производственными 

решениями при производстве автотранспортных услуг. 

2. Экономика автомобильного транспорта представляет собой: 

а) совокупность знаний и опыта,  позволяющих реализовать специфику 

экономических законов в автотранспортной отрасли;  

б) совокупность знаний, позволяющих сформулировать стратегию 

развития автотранспортной отрасли и рынка автотранспортных услуг на 

основе анализа конъюнктуры, спроса и предложения; 

в) совокупность знаний и опыта, позволяющих найти экономически 

обоснованные решения проблем отраслевого характера; 

г) совокупность данных, позволяющих найти оптимальный уровень 

концентрации и специализации производства автотранспортных услуг с 

учетом развития рыночных отношений.  

3. К основным задачам изучения курса «Экономика 

автомобильного транспорта» относят: 

а) обоснование масштабов и методов государственного регулирования 

автотранспортной отрасли; 

б) выбор и реализация методов экономии ресурсов при экономически 

эффективной доставке грузов и пассажиров; 

в) исследование закономерностей и принципов развития 

производительных сил при перевозке грузов и пассажиров; 



г) изучение процесса координации и взаимной увязки всех показателей, 

отражающих экономическую эффективность автотранспортной отрасли. 

4. Что из ниже перечисленного не является особенностью 

транспорта как отрасли материального производства: 

а) при производстве транспортных услуг не используется сырье, а в 

затратах на производство транспортных услуг велика доля заработной платы;  

б); транспортная услуга существенно отличается от других видов 

продукции; 

в) труд работников транспортных предприятий не является 

производительным, при этом его результаты воплощены в вещественной 

форме; 

г) производство транспортных услуг сильно зависит от внешней среды. 

5. К свойствам продукции транспорта (транспортных услуг) 

относят: 

а) неодинаковость; 

б) непостоянство; 

в) непоследовательность; 

г) неравномерность в пространстве. 

6. Контроль за грузами в пути следования относят  к: 

а) транспортным операциям; 

б) экспедиционным операциям; 

в) координационным операциям;  

г) сопутствующим операциям. 

7. Под транспортным комплексом следует понимать: 

а) совокупность транспортных средств, путей сообщения, 

оборудования для перемещения грузов и для обеспечения развития дорожной 

инфраструктуры; 

б) систему видов транспорта, имеющую определенную структуру, 

отвечающую целям государственного регулирования и удовлетворения 

реальных потребностей (в услугах транспорта) страны, где потенциал 



каждого элемента оценивается через провозные возможности и 

экономический вклад в развитие страны; 

в) совокупность эффективно взаимодействующих путей сообщения и 

транспортных средств, обеспечивающих погрузочно-разгрузочные работы, 

перевозку людей и грузов с использованием современных технологий в 

целях наилучшего удовлетворения спроса населения и грузовладельцев на 

транспортные услуги; 

г) организационное единство процесса транспортного обслуживания 

как форму технологического и экономического объединения субъектов 

хозяйствования различных видов транспорта и инфраструктурных 

предприятий с целью обеспечения потребностей экономики в доставке 

грузов и пассажиров. 

8. Понятие транспортная система отражает необходимость: 

а) процесса координации и взаимной увязки всех элементов системы; 

б) сопоставления частных и обобщающих экономических показателей 

системы;  

в) адаптации системы к воздействиям внутрипроизводственной среды; 

г) управления техническими элементами системы. 

9. Дорожные условия характеризуются – 

а) прочностью и ровностью дорожного покрытия, продольным 

профилем дороги (предельными величинами уклонов и подъемов); 

б) состоянием дорожного покрытия в различное время года, 

интенсивностью движения; 

в) всеми вышеперечисленными факторами. 

10. Для рациональной организации погрузочно-разгрузочных 

работ необходимо: 

а) правильно рассчитать производительность погрузочно-разгрузочных 

машин или механизмов; 

б) определить необходимое число рабочих и механизмов, занятых на 

погрузочно-разгрузочных или складских работах; 



в) согласовать работу погрузочно-разгрузочных механизмов с 

задействованными автотранспортными средствами; 

г) произвести все вышеперечисленное. 

11. Под динамичностью автомобиля понимают его способность: 

а) изменять направление движения изменением положения 

управляемых колес; 

б) перевозить грузы и пассажиров с максимально возможной средней 

скоростью при заданных дорожных условиях; 

в) работать в тяжелых дорожных условиях. 

12. Транспортные условия характеризуются 

а) объемом перевозок и их партионностью (размером партии), видом 

груза; 

б) расстоянием перевозки, условиями погрузки-разгрузки; 

в) особенностями вида и организации перевозок; 

г) всеми вышеперечисленными факторами. 

13. Подвижной состав служит для … 

а) выполнения транспортных (перевозка грузов, пассажиров и 

специального оборудования); 

б) выполнения нетранспортных работ (производство различных 

операций); 

в) выполнения транспортных (перевозка грузов, пассажиров и 

специального оборудования) и нетранспортных работ (производство 

различных операций). 

14. В состав погрузочно-разгрузочных пунктов входят 

а) подъездные пути и площадки для маневрирования; складские 

помещения; средства механизации ПРР; 

б) складские помещения; весовые устройства; средства механизации 

ПРР; средства оперативной связи; 



в) подъездные пути и площадки для маневрирования; складские 

помещения; весовые устройства; служебные и бытовые помещения; средства 

механизации ПРР; средства оперативной связи. 

15. Условия эксплуатации подвижного состава - это особенности 

осуществления перевозок, определяемые различными сочетаниями: 

а) перевозочных, технических и климатических факторов; 

б) транспортных, дорожных и климатических факторов; 

в) транспортных, дорожных и экономических факторов. 

16. Эксплуатационные свойства автомобиля характеризуют - 

а) возможность его эффективного использования в определенных 

условиях; 

б) возможность его эффективного использования в определенных 

условиях и позволяют оценить, в какой мере конструкция автомобиля 

соответствует требованиям эксплуатации; 

в) свойства автомобиля, обусловливающих его пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с его назначением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА 

Задание 1  

Дано: Функция спроса Qd = 2700 - 5Р;  

Функция предложения Qs = 2Р - 800;  

Найти: 

1) Равновесную цену Ре и равновесный выпуск Qе  

2) Избыточный спрос при Р = 420  

3) Избыточное предложение при Р = 520  

 

Задание 2 

Дано: на рынке три группы покупателей, спрос каждой из которых 

описывается соответствующей функцией:  

1) Р = 6 - 0.25Q  

2) Р = 9 - 0.5Q 

3) P = 2 - 0.1Q 

Рыночное предложение товаров задано функцией Q = 6Р + 14. 

Правительство вводит потоварный налог в размере Т = 2 

Найти: как изменяется количество и равновесная цена продаваемых 

товаров? 

 

Задание 3 

Дано: Функция спроса Qd = 56 - 8Р; 

Функция предложения Qs = 6Р;  

Найти: 

1) Равновесную цену Ре и равновесный выпуск Qе  

2) Излишек потребителя (CS) 

3) Излишек производителя (PS) 

 

Задание 4  



Дано: Функция спроса Qd = 540 - 5Р; 

Функция предложения Qs = 7Р - 60;  

Государство устанавливает «потолок цены» Рпотолок = 45 

Государство устанавливает «цену поддержки» Рподдержка = 53 

Найти: 

1) Равновесную цену Ре и равновесный выпуск Qе  

2) Размер дефицита после введения «потолка цены» 

3) Размер избытка после введения «цены поддержки» 

4) Дополнительные бюджетные расходы на выкуп государством 

избытка товаров 

 

Задание 5 

Дано:  

функция спроса машин Qd = 360 – 8*P 

величина предложения машин (Qs) = 2*р – 40.  

государство устанавливает "потолок цены": Рпотолок = 35 

функция предложения машин в долгосрочном периоде Qs = 12*Р – 200  

Найти:  

1) дефицит машин в краткосрочном и долгосрочном периодах;  

2) при какой цене рынок будет сбалансирован в долгосрочном периоде.  

 

Задание 6 

Дано: 

функция спроса Qd = 5100 – 2*P 

функция предложения Qs = 12*Р – 500  

величина спроса сократилась на 1100 

государство вводит "цену поддержки": Рподдержка = 360 

Найти:  

1) старые и новые равновесные цены и равновесные выпуски; 

2) избыток при Р = 380;  



3) дополнительные бюджетные расходы государства на выкуп избытка.  

 

Задание 7 

Дано:  

Функция спроса Qd = 2100 - 4Р; 

Функция предложения Qs = 3Р - 700  

Найти: 

1) Равновесную цену Ре и равновесный выпуск Qе  

2) Избыточный спрос при Р = 360  

3) Избыточное предложение при Р = 430  

 

Задание 8 

Дано: функция спроса Qd = 400 – 30*Р 

Функция предложения Qs = 20*Р - 500 

Найти:  

1) при какой цене избыточное предложение будет равно величине 

спроса и при какой цене избыточный спрос будет равен величине 

предложения? 

2) излишки потребителя (CS) и излишки производителя (PS). 

 

Задание 9 

Дано:  

функция спроса на компьютеры в стране X: Qd = 80 - 5Р 

функция предложения на компьютеры в стране X: Qs = 40 + 15Р  

функция спроса на компьютеры в стране Y: Qd = 80 - 20Р  

функция предложения на компьютеры в стране Y: Qs = 20 + 30Р  

Найти:  

1) Равновесную цену в стране X 

2) Равновесную цену в стране Y  

3) Какая страна будет экспортировать, а какая – импортировать товары 



4) Равновесный выпуск в случае общего рынка двух стран 

5) Общий доход (выручку) в случае общего рынка двух стран 

 

Задание 10 

Дано: Таблица спроса: 

P 24 20 16 12 8 

Qd 15 18 23 30 49 

Точки А В с Б Е 

Найти:  

Коэффициенты ценовой дуговой эластичности спроса на отрезках АВ, 

ВС, СD и DЕ. 

 

Задание 11 

Дано:  

функция спроса Qd = 400 - 5Р;  

функция предложения Qs = 7Р - 380 

Найти: Значения коэффициентов точечной эластичности спроса и 

предложения в точке равновесия. 

 

Задание 12 

Дано: функция спроса товара X: MPPQ YX

X

d 1,03015   

Цена товара X → РХ = 10  

Цена товара Y → РY = 5 

М (доход)=1400 

Найти:  

Значение точечных коэффициентов ценовой эластичности спроса на 

товар X; перекрестной эластичности спроса на товар X по цене товара Y; 

эластичности спроса на товар X по доходу. 

 

Задание 13 

Дано:  



Цена товара выросла на 5%, а доход потребителя товара вырос на 9%. 

Эластичность спроса по цене равна - 0,20;  

Эластичность спроса по доходу равна 0,35.  

Найти:  

Изменение количества потребляемого товара.  

 

Задание 14 

Дано:  

Известны следующие данные, отражающие макроэкономическое 

состояние некой страны за определенный год (в млрд. ден. ед.): 

 трансфертные платежи – 4,5; 

 валовые внутренние инвестиции – 17,4; 

 косвенные налоги на бизнес – 6,5; 

 личные подоходные налоги – 2,8; 

 чистый экспорт – 1,7; 

 нераспределенная прибыль корпораций – 2,2; 

 амортизация – 8,2; 

 личные потребительские расходы – 80,4; 

 налоги на прибыль корпораций – 1,9; 

 взносы на социальное страхование – 0,4; 

 государственные закупки товаров и услуг – 9,2. 

Найти:  

1) ВВП; 2) личный располагаемый доход, 3) величину частных 

сбережений; 4) величину изменения запаса капитала в экономике 

 

Задание 15 

Дано:  

Экономика описана следующими показателями: 

 потребительские расходы (C) = 2450; 

 инвестиции (I) = 550; 



 государственные расходы (G) = 970; 

 государственные трансферты (TR) = 120; 

 выплата процентов по государственному долгу (N) = 240; 

 налоги (T) = 860. 

Найти: 1) частные сбережения (S
р
); 2) государственные сбережения 

(S
g
); 3) стоимость дополнительных государственных облигаций (ΔB) и 

дополнительного количества денег (ΔM), выпущенных для покрытия 

дефицита госбюджета (BD), если известно, что дефицит на 64% 

финансируется выпуском облигаций. 

 

Задание 16 

Дано: Функция потребления домашних хозяйств: C = 80 + 0,65y
v
. 

Ставка подоходного налога равна 25% и общий доход домашних хозяйств 

равен 400 ед. 

Найти: Объем сбережений. 

 

 

 ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА  

 

Задача 1 

Определить коэффициенты обновления, износа, годности, прироста и 

выбытия основных фондов автотранспортного предприятия. Основные 

фонды на начало года ОФнг = 15 млн. руб.; основные фонды, вновь 

поступившие, ОФв = 0,75 млн. руб.; основные фонды, выбывшие за год, 

ОФвыб = 0,62 млн. руб.; износ основных фондов за год И = 3,1 млн. руб. 

Методические указания 

Показатели, характеризующие состав и структуру основных 

производственных фондов: 

- коэффициент обновления (%) Коб = ОФв • 100 / (ОФк – И), 



где ОФк – стоимость основных производственных фондов на конец 

года, руб.; 

- коэффициент износа (%) Ки, определяется отношением износа 

основных фондов к стоимости основных фондов на конец года ОФк; 

- коэффициент годности (%) Кг = 100 – Ки; 

- коэффициент выбытия (%) Кв = ОФвыб • 100 / ОФнг; 

- коэффициент прироста (%) Кпр = (ОФв – ОФвыб) • 100 / ОФк. 

 

Задача 2 

Определить показатели, характеризующие состав и структуру 

основных производственных фондов. Основные фонды на начало года – 1400 

млн. руб. Основные фонды, вновь поступившие, – 230 млн. руб. Основные 

фонды, выбывшие за год, – 130 млн. руб. Износ основных фондов за год – 

360 млн. руб. 

 

Задача 3 

Определить коэффициенты обновления, выбытия и прироста основных 

производственных фондов автотранспортного предприятия. Стоимость 

основных производственных фондов на начало года – 15 млн. руб. В течение 

года было введено – 5,4 млн. руб., списано с баланса предприятия – 2,7 млн. 

руб., износ – 3,2 млн. руб. 

 

Задача 4 

Определить стоимость вводимых и выбывающих основных 

производственных фондов АТП, коэффициенты прироста и выбытия. 

Стоимость основных производственных фондов на начало года – 2 млн. руб.; 

прирост основных производственных фондов – 0,2 млн. руб.; коэффициент 

обновления – 0,35, износ – 0,2 млн. руб. 

 

Задача 5 



Определить среднегодовую стоимость основных фондов. На 1 января 

было 800 млн. руб. основных фондов; 1 мая поступило 100 млн. руб.; 5 

сентября поступило 60 млн. руб.; 1 июня выбыло 80 млн. руб.; 17 августа 

выбыло 50 млн. руб. 

Методические указания 

Среднегодовая стоимость основных фондов определяется по формуле: 
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где К – количество полных месяцев функционирования основных 

фондов в течение года. 

 

Задача 6 

Определить среднегодовую стоимость основных фондов. На 1 января 

было 100 млн. руб.; 10 сентября поступило 80 млн. руб.; 25 сентября выбыло 

50 млн. руб.; 4 октября поступило 70 млн. руб.; 5 октября выбыло 30 млн. 

руб.; 15 октября поступило 16 млн. руб. 

 

Задача 7 

Определить первоначальную и остаточную стоимости подвижного 

состава. Стоимость подвижного состава автотранспортного предприятия – 50 

млн. руб. Расходы по доставке подвижного состава – 2,5 млн. руб. За три года 

начислена сумма амортизации на восстановление 200 тыс. руб. 

Методические указания 

Основные фонды оцениваются по первоначальной стоимости, 

представляющей собой затраты на приобретение, включая стоимость 

доставки и монтажа; по остаточной стоимости, представляющей собой 

первоначальную стоимость за вычетом стоимости износа. 

 

Задача 8 



Определить первоначальную и остаточную стоимости оборудования. 

Оптовая цена приобретенного оборудования – 270 тыс. руб. Расходы по 

доставке оборудования – 9 тыс. руб. Расходы по монтажу оборудования – 3 

тыс. руб. Стоимость износа оборудования – 115 тыс. руб. 

 

Задача 9 

Определить первоначальную и остаточную стоимости основных 

производственных фондов автотранспортного предприятия. Стоимость 

строительства автотранспортного предприятия – 24 млн. руб. Оптовая цена 

подвижного состава – 50 млн. руб. Оптовая цена приобретенного 

оборудования и инструмента – 15 млн. руб. Расходы по доставке и монтажу – 

3 млн. руб. За период эксплуатации износ основных фондов составил 15 млн. 

руб. 

 

Задача 10 

Определить показатели эффективности использования основных 

фондов автотранспортного предприятия. Балансовая прибыль АТП за год – 

1917 тыс. руб. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

– 5644 тыс. руб. Годовая сумма доходов – 9632 тыс. руб. Среднесписочная 

численность работающих – 188 чел. 

Методические указания 

Показатели, характеризующие эффективность использования основных 

фондов: 

- фондоотдача, определяется отношением доходов к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов; 

- фондоемкость, обратный показатель фондоотдачи; 

- фондовооруженность, определяется отношением среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов к численности работников; 

- рентабельность основных фондов, определяется отношением прибыли 

предприятия к стоимости основных производственных фондов. 



 

Задача 11 

Определить норму амортизации на восстановление по автомобилю 

ГАЗ-3307. Первоначальная стоимость Сн = 650 тыс. руб. Нормативный срок 

службы Т = 7 лет. 

Методические указания 

В основе построения норм амортизации по подвижному составу 

заложена восстановительная стоимость в размере 90 % и остаточная 

стоимость Со =10 %. 

Норма амортизации по подвижному составу на восстановление: 

На = (Сн – Со) • 100 / (Сн • Т). 

 

Задача 12 

Определить рентабельность использования основных 

производственных фондов. Общая сумма прибыли авторемонтного 

предприятия – 24 млн. руб. Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов – 420 млн. руб. 

 

Задача 13 

Определить коэффициенты интенсивного и экстенсивного 

использования подвижного состава, коэффициент интегральной загрузки. 

Плановая продолжительность работы автомобиля КамАЗ-55111 – 9,6 ч, 

фактическая – 10,8 ч. Плановая выработка автомобиля – 200 т-км, 

фактическая – 230 т-км. 

Методические указания 

Коэффициент экстенсивного использования основных фондов 

представляет собой отношение фактически отработанного времени в часах к 

плановому. 

Коэффициент интенсивного использования основных фондов 

определяют отношением фактически выполненной работы за 1 ч к плановой. 



Коэффициент интегральной загрузки определяется умножением 

коэффициентов интенсивного и экстенсивного использования основных 

производственных фондов. 

 

Задача 14 

Определить норму и сумму годовых амортизационных отчислений. 

Первоначальная стоимость станка – 40 тыс. руб., срок его полезного 

использования 5 – лет. АТП применяет линейный способ начисления 

амортизации. 

Методические указания 

При линейном способе годовая сумма амортизации определяется по 

первоначальной стоимости объекта основных средств и принятой норме 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 

объекта. 

 

Задача 15 

Определить процент и сумму амортизационных отчислений по годам 

использования оборудования. При начислении амортизации АТП применяет 

способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования. Первоначальная стоимость оборудования – 225 тыс. руб., 

срок его полезного использования – 10 лет. 

Методические указания 

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования годовая сумма амортизационных отчислений определяется 

исходя из первоначальной стоимости объекта и годового соотношения, где в 

числителе – число лет, остающихся до конца срока службы объекта, а в 

знаменателе – сумма чисел лет срока службы объекта. 

 

Задача 16 



Определить ежемесячную норму и сумму амортизационных 

отчислений, применяя линейный способ начисления амортизации. АТП 

приобрело стенд по ремонту головок блоков цилиндров стоимостью 15 тыс. 

руб. Срок службы стенда – 10 лет. 

 

 

ОБОРОТНЫЕ ФОНДЫ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Задача 1 

Определить расход топлива на эксплуатацию автомобилей КамАЗ-

5320. Общий пробег автомобилей КамАЗ-5320 – 15 тыс. км, транспортная 

работа – 29 тыс. т-км. 

Методические указания 

Норма расхода топлива на эксплуатацию для грузовых автомобилей 

складывается из расхода топлива на пробег и транспортную работу. Норма 

расхода топлива на пробег для КамАЗа-5320 – 25 л/100 км. Норма расхода 

топлива на транспортную работу - 1,3 л/100 т-км. 

 

Задача 2 

Определить расход топлива на эксплуатацию автомобилей КамАЗ-

55111. Общий пробег – 10,3 тыс. км; количество ездок – 740. 

Методические указания 

Расход топлива на эксплуатацию для автомобилей-самосвалов 

складывается из расхода топлива на пробег и на каждую ездку с грузом. 

Норма расхода топлива на ездку – 0,25 л. Норма расхода топлива на пробег – 

37 л/100 км. 

 

Задача 3 



Определить расход топлива на эксплуатацию автобуса ЛиАЗ-52567, 

работающего в черте города с частыми остановками. Время пребывания в 

наряде – 11,6 ч; средняя эксплуатационная скорость – 20 км/ч. 

Методические указания 

При работе автобусов, требующих частых технологических остановок, 

связанных с посадкой-высадкой пассажиров, расход топлива на пробег 

увеличивается на 10 %. Норма расхода топлива на пробег - 37,4 л/100 км. 

 

Задача 4 

Определить годовую потребность грузового АТП в топливе. Списочное 

количество Асп автомобилей ЗИЛ-130 – 93 ед. Среднесуточный пробег 

автомобиля lсс = 175 км. Коэффициент выпуска автомобилей на линию αв = 

0,7. Среднесуточный объем перевозок парка автомобилей Qсут = 2550 т. 

Длина груженой ездки lге = 17 км. 

Методические указания 

Рассчитываются автомобиле-дни в эксплуатации АДэ = 365 • Асп • αв. 

Определяется общий пробег парка автомобилей Lобщ = lсс • АДэ. 

Рассчитывается общий объем перевозок парка автомобилей за год: Qобщ = 

Qсут • АДэ. Определяется грузооборот парка автомобилей за год: Робщ = Qобщ • 

lге. Норма расхода топлива на пробег ЗИЛ-130 – 31л/100км. Норма расхода 

топлива на транспортную работу – 2 л/100 ткм. Надбавка к расходу топлива в 

зимнее время – 12 %. Продолжительность зимнего периода – 5,5 месяцев. 

Расход топлива на внутригаражные нужды увеличивается на 0,5 %. 

 

Задача 5 

Используя данные таблицы, определить годовой расход смазочных 

материалов на эксплуатацию грузового АТП. 

Марка 

авто- 

мобиля 

Норма 

расхода 

топлива, 

л/100 км 

Транс-

портная 

работа, 

тыс. ткм 

Пробег 

автомо- 

билей, 

тыс. км 

Норма расхода масел и смазок, л (кг) 

мотор-

ные 

транс- 

мис- 

сионные 

специ- 

альные 

масла и 

жидкости 

плас-

тичные 



ЗИЛ-131 41 19800 7590 2,2 0,3 0,1 0,2 

КамАЗ-

4310 
31 23760 9208 2,8 0,4 0,15 0,35 

 

Методические указания 

Расход i-го вида смазочных материалов определяется по элементам 

отдельно по маркам подвижного состава: ,
100
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  где Нi – норма 

расхода моторного масла, л на 100 л общего расхода топлива. 

 

Задача 6 

Используя данные автомобильных шинах. 

Марка 

автомобиля 

Общий пробег 

автомобилей, км 
Марка шины 

Нормативный 

пробег шин, тыс. км 

Количество 

колес, шт. 

ЗИЛ-4331 2327431 260-508 88 10 

КамАЗ-53212 1428759 320R-508 93 10 

Методические указания 

Потребность в автомобильных шинах: Кш = nк • Lобщ / Lнорм, где nк – 

количество колес на один автомобиль, ед.; Lобщ – общий пробег автомобилей, 

км; Lнорм – норма эксплуатационного ресурса шин, тыс. км. 

 

Задача 7 

Используя данные таблицы, определить расход запасных частей для 

выполнения текущего ремонта в АТП. 

Марка 

автомобиля 

Пробег 

автомобилей, 

км 

Норма расхода запасных частей и агрегатов на 1000 км 

пробега, ед. 

ДВС КПП ПМ ЗМ РМ 

ЗИЛ-130 1152900 0,0007 0,0005 0,0005 0,0005 0,0003 

ЗИЛ- 431510 1595944 0,0008 0,0006 0,0008 0,0006 0,0004 

Методические указания 

Расход запасных частей и агрегатов i-й системы автомобиля [двигатель 

внутреннего сгорания (ДВС), коробка перемены передач (КПП), задний мост 

(ЗМ), передний мост (ПМ), рулевой механизм (РМ)] определяется: 
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  где 

iзчH  – норма расхода запасных частей и агрегатов i-й 

системы на 1000 км пробега, ед./1000 км; Lобщ – общий пробег автомобилей, 

км. 

Задача 8 

Используя данные таблицы, определить потребность АТП в 

материалах для выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей ЗИЛ-130. Годовой пробег составляет 8530 тыс. км. 

 

Вид 

обслужи- 

вания 

Норматив расхода ремонтных материалов на 1000 км пробега, л (кг) 

Смазочные материалы, л (кг) Обти-

рочные 

мате-

риалы 

Амортиза- 

ционная 

жидкость 

Серная 

кислота 

Спирт 

этило- 

вый 

Мотор- 

ное 

масло 

трансмис-

сионное 

масло 

специ-

альные 

смазки 

пласти- 

чные 

смазки 

ЕО 0,6 0,07 0,02 - 0,004 - - - 

ТО-1 0,52 0,06 0,02 0,372 0,022 0,004 - - 

ТО-2 5,21 0,66 0,22 0,186 0,09 0,003 0,015 0,0000 

ТР 1,12 0,14 0,05 0,062 0,033 0,004 0,135 0,0000 

Задача 9 

По данным таблицы определить показатели эффективности 

использования оборотных средств и относительное высвобождение 

оборотных средств. 

Показатели 
Предшеству-

ющий период 

Отчетный 

период 

Отчетный период к 

предшествующему, % 

Валовые доходы от всех видов 

деятельности, тыс. руб. 
7482 7976 106,6 

Среднегодовая стоимость 

нормируемых оборотных 

средств, тыс. руб. 

326,5 328,2 100,5 

 

Методические указания 

Показатели эффективности использования оборотных средств АТП: 

- число оборотов определяется отношением годовой суммы доходов 

АТП к среднегодовой стоимости оборотных средств; 

- продолжительность одного оборота определяется отношением 

календарного числа дней в году (360) к числу оборотов. 



Если темп увеличения оборотных средств ниже темпа увеличения 

доходов, это указывает на относительное высвобождение оборотных средств: 

,
отч

б

об

об

отч
об Ф

п

Д
Ф  где Дотч – валовые доходы отчетного периода, руб.; 

бобп  

– число оборотов в предшествующем периоде; 
отчобФ  – среднегодовая 

стоимость оборотных средств, руб. 

 

Задача 10 

Определить относительное высвобождение оборотных средств АТП, 

если среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств в отчетном 

периоде 220 тыс. руб., в предшествующем – 200 тыс. руб.; валовые доходы от 

эксплуатации в отчетном периоде – 4945 тыс. руб., в предшествующем – 

4300 тыс. руб. 

 

Задача 11 

Определить, на сколько сократится потребность в оборотных средствах 

АТП, если число их оборотов увеличится на 2. Среднегодовая стоимость 

оборотных средств предприятия – 315,4 тыс. руб., а валовые доходы от всех 

видов деятельности – 4738 тыс. руб. 

 

Задача 12 

Определить, на сколько сокращается потребность в оборотных 

средствах АТП в результате сокращения продолжительности одного оборота 

на 4 дня, если известно, что среднегодовая стоимость оборотных средств 

192,2 тыс. руб.; валовые доходы от всех видов деятельности составляют 4560 

тыс. руб. 

 

 

 



ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ОПЛАТА ТРУДА В АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

 

Задача 1 

Определить численность персонала СТО при годовой 

производственной программе основных работ 168 тыс. чел. ч. Трудоемкость 

вспомогательных работ составляет 20 % от основных. Фонд рабочего 

времени рабочих – 1770 ч. Численность руководителей и специалистов 

принять в размере 10 % от численности ремонтных и вспомогательных 

рабочих, служащих – 5 % от численности ремонтных и вспомогательных 

рабочих, младшего обслуживающего персонала и пожарно-сторожевой 

службы – 2 % от численности ремонтных и вспомогательных рабочих. 

Методические указания 

Численность ремонтных и вспомогательных рабочих определяется 

делением производственной программы на фонд рабочего времени. 

Общая численность персонала определяется суммированием всех 

категорий персонала. 

 

Задача 2 

Определить численность производственного персонала агрегатного 

участка АТП. Годовая производственная программа основных работ – 25000 

чел. - ч. Трудоемкость вспомогательных работ составляет 20 % от основных. 

Фонд рабочего времени рабочих – 1870 ч. Коэффициент, учитывающий 

численность руководителей, специалистов и служащих, включаемых условно 

в состав бригады Крсс – 1,1. 

Методические указания 

Численность производственного персонала определяется так: 

N = (Nрр + Nвсп) • Крсс. 

Задача 3 



Определить процент выполнения нормы выработки, если за смену 

слесарь обработал 20 деталей (при норме 15). 

 

Задача 4 

Определить фонд рабочего времени ремонтного рабочего АТП за год. 

Дк – дни календарные (365 дней); Дп – праздничные дни (11 дней); Двых – 

выходные дни (52 дня); Дот – дни отпуска (28 дней); Дб – дни невыхода на 

работу по болезни, составляют 2 % от дней календарных; Дго – дни 

выполнения общественных и государственных обязанностей, составляют 

0,25 % от дней календарных; Тсм – продолжительность рабочей смены (8 

часов); Дпп – предпраздничные дни; Дпвых – предвыходные дни; Дпот – дни 

отпуска, совпадающие с предвыходными и предпраздничными днями (2); tсокр 

– время, на которое сокращен рабочий день в предпраздничные и 

предвыходные дни (1 ч). 

Методические указания 

Годовой плановый фонд рабочего времени (ч):  

ФРВ = (Дк – Дп – Двых – Дот – Дб – Дго) • Тсм – (Дпп + Дпвых + Дпот) • tсокр. 

 

Задача 5 

Определить численность ремонтных рабочих. Бригада ремонтных 

рабочих произвела за год технические обслуживания и текущие ремонты 

подвижного состава в объеме 18900 ч, выполнив норму на 116 %. Фонд 

рабочего времени ремонтного рабочего составляет 1960 ч. 

Задача 6 

Определить численность водителей АТП. На балансе АТП 93 ед. 

подвижного состава; коэффициент выпуска автомобилей на линию – 0,7; 

средняя продолжительность нахождения в наряде – 8 ч, плановый фонд 

рабочего времени водителя (ФРВ) – 1850 ч. 

Методические указания 



Численность водителей: ,
ФРВ

АЧАЧ
N зпэ

в


  где АЧэ – автомобиле-часы 

в эксплуатации; АЧп-з – подготовительно-заключительное время, составляет 

0,043 ч на 1 ч работы автомобиля. 

Задача 7 

Определить рост производительности труда при оказании отдельных 

услуг и в целом по всем услугам, предоставляемым АТП двумя методами, 

если в плановом периоде объем производства услуги А составляет ДплА = 800 

тыс. руб., услуги Б – ДплБ = 200 тыс. руб., услуги В - ДплВ = 100тыс. руб.; 

численность работающих при оказании услуги А равна ЧплА = 40 человек, 

услуги Б – ЧплБ = 20 человек, услуги В – ЧплВ = 80 человек. В отчетном 

периоде ДотчА = 880 тыс. руб.; ДотчБ = 360тыс. руб.; ДотчВ = 150тыс. руб.; ЧотчА 

= 40 человек; ЧотчБ = 30человек; ЧотчВ = 125человек. 

Методические указания 

Первый метод. 

Определяется производительность труда планового и отчетного 

периодов (ПТпл и ПТотч) как отношение объема производства услуги к 

численности работников. Изменение производительности: 

.100100 
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отч
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Второй метод предусматривает сопоставление темпов роста объема 

производства (tрД = Дотч / Дпл) и численности работающих (tрЧ = Чотч / Чпл). 

Производительность труда повышается при условии, если темпы роста 

объема производства опережают темпы роста численности, т. е. tрД > tрЧ. 

 

Задача 8 

Определить производительность труда по отдельным услугам и в 

целом по всем услугам, предоставляемым СТО, а также отклонение 

производительности труда при оказании услуг от средней 

производительности, если цена услуги А составляет ЦА = 50 руб., услуги Б – 



ЦБ = 80руб., услуги В – ЦВ = 150 руб. Объем услуг А – QА = 50 ед., услуг Б – 

QБ = 150 ед., услуг В – QВ = 350ед. Численность работающих составляет 60 

человек, из которых в выполнении услуги А участвует 5 %, услуги Б – 15 %. 

Методические указания 

Производительность – это отношение стоимости выполненных услуг к 

численности работающих: ПТ = Д / Ч. 

По отдельной услуге Д = Ц • Q, где Ц – цена; Q – количество услуг. 

По всем услугам, предоставляемым СТО, ,
1





к

i

ii QЦД  где к – 

количество номенклатурных позиций; i = 1, 2, 3, ... ,к. 

 

Задача 9 

Определить темпы роста производительности труда по отдельным 

услугам и в целом по всем услугам, предоставляемым СТО, если 

трудоемкость услуги А в плановом периоде  ТплА = 15 мин, услуги Б – ТплБ = 

20 мин, услуги В – ТплВ = 30 мин; объем услуг А – QА= 200 ед., услуг Б – QБ = 

250 ед., услуг В – QВ = 300 ед. В отчетном периоде ТотчА = 12мин; ТотчБ = 

15мин; ТотчВ = 25мин. 

Методические указания 

Изменение производительности труда по отдельным услугам 

определяется как отношение плановой трудоемкости услуги Тпл к 

фактическим затратам времени на производство одной услуги Т отч. 

Темпы роста производительности труда по всем услугам, 

предоставляемым СТО, определяются как отношение суммарных затрат 

планового времени на весь объем оказываемых услуг (по всем 

номенклатурным позициям) к фактическим затратам времени: 

    .100/
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Задача 10 



Определить коэффициент использования рабочего времени одного 

рабочего в течение смены, если время сверхплановых простоев tсп = 30 мин; 

номинальное время работы tн = 540 мин; время плановых простоев tпл = 60 

мин. 

Методические указания 

Коэффициент использования рабочего времени одного рабочего 

рассчитывается по формуле 
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Задача 11 

Определить изменение плановой численности рабочих СТО за счет 

сокращения сверхплановых простоев, если в плановом периоде каждый 

рабочий должен был отработать в течение года 230 дней (Дпл). В результате 

сокращения числа заболеваемости и невыходов с разрешения администрации 

количество отработанных дней в году составило Дф = 235 дней. Численность 

производственного персонала Чпп = 500 человек; доля рабочих араб = 0,8. 

Методические указания 

Изменение численности рабочих вследствие проведения 

организационно-технических мероприятий по сокращению сверхплановых 

простоев определяется по следующей формуле: 
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Задача 12 

Определить общую численность работников АТП на плановый период, 

если численность работающих в базисном периоде Nбаз составила 450 чел.; 

рост объемов оказанных услуг Рр составил 11,1 %, а рост 

производительности труда Рпт – 7,1 %. 

Методические указания  

Численность работающих на плановый период определяется: 
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Задача 13 

Определить изменение производительности труда одного работника. В 

отчетном году объем транспортной работы в денежном выражении ∑Дотч 

составил 260 тыс. руб. Среднесписочная численность производственного 

персонала АТП Nотч = 120 чел. В планируемом году объем транспортной 

работы ∑Дпл составит 280 тыс. руб., а численность ΔN сократится на 10 чел. 

Методические указания 

Производительность труда одного работника в отчетном году: 

отч
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 ; производительность труда одного работника в плановом 

году: 
NN

Д
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; изменение производительности труда: ПТ = (ПТпл / 

ПТотч) • 100 – 100. 

 

Задача 14 

Определить производственную мощность механообрабатывающего 

цеха двумя методами, если производительность станка ПР = 4 детали в час. 

Годовой фонд времени единицы оборудования при односменном режиме Ф = 

1800 ч; режим работы цеха К = 2 смены; количество установленного 

оборудования п = 12 ед.; станкоемкость детали S = 15 мин.  

Методические указания 

Первый метод. 

Годовой выпуск продукции одного станка Q = ПР • Ф • К. 

Производственная мощность производственного подразделения АТП 

ПМ = Q • п. 

Второй метод. 



Годовой эффективный фонд времени парка установленного 

оборудования (мин) Фэф = Ф • К • п • 60 . Производственная мощность ПМ = 

Фэф / S. 

 

Задача 15 

Определить процент дополнительной заработной платы ремонтного 

рабочего, работающего по 6-дневной рабочей неделе.  

Методические указания  

Процент дополнительной заработной платы (%): 

0,1100 
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Задача 16 

Определить общий фонд заработной платы ремонтных рабочих за год. 

Бригада ремонтных рабочих выполнила за год работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей в объеме 23620 ч. За это время 

автомобили проработали 3000 автомобиле-дней. Средняя часовая тарифная 

ставка – 12 руб. Сумма премий бригаде за обеспечение выполнения дневных 

заданий – 25 руб. за 1 автомобиле-день работы. Размер дополнительной 

заработной платы – 11,7% от основной. 

 

Задача 17 

Определить среднемесячную заработную плату ремонтного рабочего, 

если годовой фонд заработной платы, начисленный бригаде из 10 рабочих, 

составляет 421606 руб. 

 

Задача 18 

Определить заработную плату токаря за июль. Токарю АТП 

установлена часовая ставка заработной платы 25 руб./ч. В июле работник 

отработал 184 часа (23 рабочих дня по 8 ч). 



Методические указания 

При простой повременной системе оплаты труда организация 

оплачивает работникам фактически отработанное время. 

Если работнику установлена часовая ставка, то заработная плата 

начисляется за то количество часов, которое он фактически отработал в 

конкретном месяце. 

 

Задача 19 

Определить заработную плату слесаря за март. Слесарю АТП 

установлена дневная ставка заработной платы 300 руб./дн. В марте слесарь 

отработал 20 дней. 

Методические указания 

Если работнику установлена дневная ставка, то заработная плата 

начисляется за то количество дней, которое он фактически отработал в 

конкретном месяце. 

 

Задача 20 

Определить заработную плату мастера за январь. Мастеру агрегатного 

участка установлен месячный оклад в размере 6000 руб. В январе из 20 

рабочих дней мастер проработал 15 дней (5 дней находился в отпуске без 

сохранения заработной платы). 

Методические указания 

Работнику может быть установлен месячный оклад. Если все дни в 

месяце отработаны работником полностью, размер его заработной платы не 

зависит от количества рабочих часов или дней в конкретном месяце. Оклад 

начисляется в полном размере. Если работник отработал не весь месяц, то 

заработная плата начисляется только за те дни, которые фактически 

отработаны. 

 

Задача 21 



Определить заработную плату работника отдела сбыта. Работнику 

отдела сбыта АТП установлен месячный оклад в размере 5000 руб. 

Положением о премировании АТП установлено, что работникам отдела 

сбыта, добросовестно выполняющим служебные обязанности, выплачивается 

ежемесячная премия 1000 руб. 

Методические указания 

Заработная плата при повременно-премиальной оплате труда 

рассчитывается так же, как и при простой повременной оплате труда. 

Сумма премии прибавляется к заработной плате работника и 

выплачивается вместе с заработной платой. 

 

Задача 22 

Определить сдельную расценку и заработную плату токаря за апрель. 

Часовая ставка токаря АТП – 20 руб./ч. Норма выработки составляет 2 детали 

за 1 ч. За апрель токарь изготовил 95 деталей. 

 

Методические указания 

При простой сдельной оплате труда заработная плата исчисляется 

исходя из сдельных расценок, установленных в АТП, и количества 

продукции (работ, услуг), которую изготовил работник. Заработную плату 

можно рассчитать перемножением сдельной расценки на количество 

изготовленной продукции. 

Сдельная расценка определяется делением часовой (дневной) ставки на 

часовую (дневную) норму выработки. 

 

Задача 23 

Определить сумму заработной платы, начисленной токарю за апрель. 

Токарю 3-го разряда АТП установлена сдельная оплата труда. Сдельная 

расценка для токаря 3-го разряда составляет 40 руб. за одно готовое изделие. 

Согласно Положению о премировании работников АТП, при отсутствии 



брака работникам основного производства ежемесячно выплачивается 

премия 600 руб. В апреле токарь изготовил 100 изделий. 

Методические указания 

Заработная плата при сдельно-премиальной оплате труда 

рассчитывается так же, как и при простой сдельной системе оплаты труда. 

Сумма премии прибавляется к заработной плате работника и выплачивается 

вместе с заработной платой. 

 

Задача 24 

Определить заработную плату работника. В АТП установлены 

следующие сдельные расценки: 

Количество продукции, произведенной за месяц Сдельная расценка 

До 110 шт. 45 руб./шт. 

Свыше 110 шт. 50 руб./шт. 

 
За апрель работник АТП изготовил 120 изделий. 

Методические указания 

При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда сдельные расценки 

зависят от количества произведенной продукции за тот или иной период 

времени (например, месяц). Чем больше работник изготовил продукции, тем 

больше сдельная расценка. 

 

Задача 25 

Определить заработную плату работника за ноябрь. Работнику 

вспомогательного производства АТП установлена косвенно-сдельная оплата 

труда. Работник получает 3 % от заработка работников основного 

производства. В ноябре заработок работников основного производства 

составил 86000 руб. 

Методические указания 

При косвенно-сдельной системе оплаты труда заработная плата 

работников обслуживающих производств устанавливается в процентах от 



общей суммы заработка работников того производства, которое они 

обслуживают. 

 

Задача 26 

Определить сумму, причитающуюся к выплате слесарям за 

выполненную работу, сумму, причитающуюся к выплате одному слесарю, 

сумму, причитающуюся к выплате наладчику. В АТП бригада в составе двух 

слесарей и одного наладчика осуществила ремонт подъемника за 3 дня (24 ч 

рабочего времени). Общая стоимость работ – 2 400 руб. Слесари работали по 

18 часов, а наладчик – 6 ч. 

Методические указания 

Аккордная система оплаты труда применяется при оплате труда 

бригады работников. При этой системе бригаде, состоящей из нескольких 

человек, дается задание, которое необходимо выполнить в определенные 

сроки. За выполнение задания бригаде выплачивается денежное 

вознаграждение. 

Сумма вознаграждения делится между работниками бригады исходя из 

того, сколько времени отработал каждый член бригады. 

 

Задача 27 

Определить среднюю часовую тарифную ставку ремонтных рабочих 

АТП. 
 

Разряд 2 3 4 5 

Количество ремонтных рабочих Ni , чел. 10 38 38 15 

Часовая тарифная ставка Сч , руб./ч 10 17 21 27 

 

Методические указания 

Средняя часовая тарифная ставка ремонтных рабочих: 
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где Сч – часовая тарифная ставка ремонтного рабочего в зависимости 

от разряда, руб.; Ni – число ремонтных рабочих i - го разряда, чел. 

 

Задача 28 

Определить заработную плату ремонтного рабочего, оплачиваемого по 

повременно-премиальной системе. За месяц слесарь отработал 176 ч. Часовая 

тарифная ставка рабочего – 18 руб./ч. Месячный фонд заработной платы 

рабочих производственного участка по тарифу за отработанное время  

∑ФЗПуч составляет 59,6 тыс. руб. За месяц участку начислена премия ∑Пуч за 

обеспечение выпуска автомобилей на линию 24 тыс. руб. 

Методические указания 

Размер премии за обеспечение выпуска автомобилей на линию, 

приходящийся на 1 руб. тарифного заработка рабочих производственного 

участка: ЗП
п

уч = ∑Пуч / ∑ФЗПуч. 

Размер премии слесарю ЗПп = ЗПт • ЗП
п

уч, где ЗПт – заработная плата 

за отработанное время. 

 

Задача 29 

Определить сдельные расценки для оплаты труда водителя 3-го класса 

при работе на автомобиле ЗИЛ-ММЗ-555. Часовая тарифная ставка водителя 

3-го класса – 25 руб./ч. Норма времени на погрузку и разгрузку 1т 

строительного раствора бункером – 0,2 мин.  

Методические указания 

Расценка за перевозку 1 т груза (руб./т): 

,
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где 
кл

чС 3
 – часовая тарифная ставка водителя 3-го класса; tпр – норма 

времени простоя под погрузкой-разгрузкой, приходящаяся на 1 т груза с 

учетом времени на выполнение подготовительно-заключительных операций, 

мин.; 60 – коэффициент перевода часов в минуты; q – грузоподъемность 



транспортного средства, т; γ – коэффициент использования 

грузоподъемности. 

Расценка за 1 т-км транспортной работы (руб./т-км): 
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где tдв – время движения автомобилей, мин, принимается 60 мин, tп-з – 

подготовительно-заключительное время на 1 ч работы автомобиля на линии, 

2,5 мин; Vт – средняя техническая скорость движения, км/ч, для автомобилей 

грузоподъемностью до 7 т – 25 км/ч, более 7 т – 24 км/ч; β – коэффициент 

использования пробега, β = 0,5. 

 

Задача 30 

Определить заработную плату водителя 3-го класса автомобиля ЗИЛ-

130, работавшего на перевозке кирпича. За месяц водитель перевез Q = 600 т 

груза и выполнил Р = 15800 т-км транспортной работы. Норма времени на 

выполнение погрузочно-разгрузочных операций – 3,7 мин. Часовая тарифная 

ставка водителя 3-го класса – 25 руб./ч. Районный поясной коэффициент Кп = 

1,15. 

Методические указания 

Заработная плата за перевозку 1 т груза ЗПт = Q • Ст. Заработная плата 

за выполнение 1т-км транспортной работы ЗПткм = Р • Сткм. Заработная плата 

за выполненную работу ЗПтар = (ЗПт+ ЗПткм) • Кп. Доплаты за первый класс 

– 25 %. 

 

Задача 31 

Требуется определить среднемесячную заработную плату одного 

работающего АТП по категориям персонала. Годовой фонд заработной платы 

водителей – 5295 тыс. руб., ремонтных и вспомогательных рабочих – 869 

тыс. руб., руководителей и специалистов – 481,7 тыс. руб., служащих – 185,6 

тыс. руб. Выплаты из фонда материального поощрения водителям – 639,5 



тыс. руб., ремонтным и вспомогательным рабочим – 175,2 тыс. руб., 

руководителям и специалистам – 100,2 тыс. руб., служащим – 32,2 тыс. руб. 

Численность водителей – 89 чел., ремонтных и вспомогательных рабочих – 

20 чел., руководителей и специалистов – 9 чел., служащих – 5 чел. 

 

Задача 32 

Определить коэффициент опережения темпа роста производительности 

труда по сравнению с ростом средней заработной платы по АТП за отчетный 

год, если производительность труда одного работающего в рублях дохода по 

плану ПТпл = 7713 руб., по отчету ПТотч = 7929 руб.; средняя заработная плата 

одного работающего по плану ЗПпл = 4468 руб., по отчету ЗПотч = 4531 руб. 

Методические указания 

Индекс по производительности труда iПТ = ПТотч / ПТпл, по заработной 

плате iЗП = ЗПотч / ЗПпл. Коэффициент опережения темпа роста 

производительности труда по сравнению с темпом роста средней заработной 

платы одного работающего К = iПТ  / iЗП . 

 

Задача 33 

Определить заработную плату ремонтного рабочего, если рабочий в 

течение месяца отработал 155 ч. Часовая тарифная ставка – 18 руб./ч. За 

профессиональное мастерство и высокое качество работ рабочему 

установлена надбавка к тарифной ставке 16 %. Простой не по вине рабочего 

– 16 ч, в ночное время он отработал 18 ч. Рабочему начислена премия за 

качественное и своевременное выполнение задания в размере 25 % тарифной 

ставки за отработанное время. 

Методические указания 

За работу в ночное время с 22 до 6 ч утра установлена доплата в 

размере 40 % часовой тарифной ставки. Простой не по вине рабочего 

оплачивается в размере 50 % часовой тарифной ставки. 

 



Задача 34 

Определить заработную плату рабочих бригады за месяц, работающих 

в условиях бригадного подряда. Оплата труда производится по единому 

наряду и конечным результатам. В бригаде 11 чел., заработная плата 

бригады, начисленная по единому наряду и коллективным сдельным 

расценкам, составляет 58,64 тыс. руб. Остальные исходные данные 

приведены в таблице. 

Рабочие 
Тарифный 

разряд 

Часовая тарифная 

ставка, руб./ч 

Отработано за 

месяц, ч 

Коэффициент 

трудового участия (КТУ) 

1 5 21 182 0,9 

2 4 18 182 1,1 

3 3 15 174 1,15 

4 4 18 156 1,3 

5 3 15 182 0,98 

6 3 15 178 1,25 

7 5 21 182 1,05 

8 4 18 182 1,13 

9 3 15 174 1,2 

10 2 12 182 1,18 

11 2 12 168 1,3 

Методические указания  

1. Определяется заработная плата каждого рабочего по часовым 

тарифным ставкам за отработанное время и общая сумма. 

2. Определяется расчетная сумма тарифной заработной платы каждого 

рабочего с учетом КТУ и общая сумма. 

3. Рассчитывается величина сдельного приработка рабочих бригады 

вычитанием из суммы заработной платы, начисленной по единому наряду и 

коллективным сдельным расценкам, суммы тарифной заработной платы всех 

рабочих бригады. 

4. Определяется удельная величина сдельного приработка, 

приходящаяся на 1 руб. общей суммы расчетной заработной платы. 

5. Рассчитывается сумма сдельного приработка, приходящаяся на 

каждого рабочего с учетом его КТУ. 



6. Общая сумма месячной заработной платы каждого рабочего 

определяется суммированием его расчетной суммы с учетом КТУ и его 

сдельного приработка. 

 

ИЗДЕРЖКИ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗОК НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ  

 

Задача 1 

Определить затраты на оплату труда водителей и величину единого 

социального налога. Численность водителей пассажирского АТП составляет 

155 человек, в том числе водителей 1-го класса –77 чел., 2-го класса –78 чел. 

Автомобиле-часы в эксплуатации АЧэ составляют 323298 ч; часовая 

тарифная ставка водителя 3-го класса счас = 25 руб./ч; районный поясной 

коэффициент кп = 1,15. Премия ЗПп составляет 30 % от суммы заработной 

платы по тарифу и надбавок за классность. Процент дополнительной 

заработной платы составляет 11,6 %. 

Методические указания 

Заработная плата по тарифу водителей автобусов 

ЗПтар = (АЧэ + АЧп−з ) • счас • кп , где АЧп−з − подготовительно-

заключительное время, установлено в размере 0,043 ч на 1 ч работы. Размер 

надбавок ЗПн принимается для водителей 1-го класса 25 %, 2- го класса – 10 

% от часовой тарифной ставки водителя 3-го класса. 

Отчисления на социальные нужды в виде единого социального налога – 

30 %. Отчисления на социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний – 0,7 % 

 

Задача 2 

По данным таблицы определить затраты пассажирского АТП на 

горюче-смазочные материалы. Цена топлива – 11 руб./л, моторного масла –

100 руб./л, трансмиссионного – 90 руб./л, специального – 80 руб./л, 



пластичных смазок – 70 руб./кг. Продолжительность зимнего периода – 5,5 

месяцев. Расход топлива на работу в зимних условиях увеличивается на 12 

%. Внутригаражный расход топлива – 0,5 % от расхода топлива в 

эксплуатацию и в зимнее время. 

Марка 

подвижного 

состава 

Норма 

расхода 

топлива, 

л/100км 

 

Пробег 

автомоби

лей, км 

Норма расхода смазочных материалов, л (кг) 

на 100 л общего расхода топлива 

 мотор-

ные 

трансмис-

сионные 

специаль-

ные 
пластичные 

ПАЗ-3205 34 1162800 2,1 0,3 0,1 0,25 

ЛАЗ-695 44 479400 2,0 0,3 0,1 0,1 

ЛиАЗ-5256 35,6 2086920 2,8 0,4 0,3 0,35 

«Каросса» 28,8 510510 3,2 0,4 0,1 0,3 

 

Задача 3 

Определить затраты ПАТП на техническое обслуживание и ремонт 

парка автомобилей. Трудоемкость работ по ТО и ТР ПАТП – 94890 чел. ч. 

Средняя часовая тарифная ставка ремонтного рабочего – 18 руб./ч, районный 

поясной коэффициент – 1,15. Премии ремонтным рабочим – 30 % от 

заработной платы по тарифу. Доплаты за работу в вечернее и ночное время 

составляют 2 %. Процент дополнительной заработной платы составляет 13,6 

%. 

Марка автомобиля 
Пробег 

автомобилей, км 

Норма затрат на 

запасные части, 

руб./1000 км 

Норма затрат на 

материалы, 

руб./1000 км 

ГАЗ-322132 587520 600 400 

ПАЗ-3205 1162800 700 400 

ЛАЗ-695 479400 850 450 

ЛиАЗ-5256 2086920 1100 850 

«Каросса» 510510 1250 900 

 

Методические указания 

Затраты на ТО и ТР слагаются из фонда оплаты труда ремонтных 

рабочих с отчислениями на социальное страхование, затрат на запасные 

части и материалы. 

 



Задача 4 

Определить затраты АТП на амортизацию подвижного состава и 

автомобильные шины. Стоимость шины – 2,5 тыс. руб. Норма 

амортизационных отчислений на полное восстановление – 15%. 

Марка 

автомобиля 

Количество 

единиц 

Балансовая 

стоимость, 

тыс. руб. 

Пробег 

автомоби-

лей, км 

Марка 

шины 

Норматив- 

ный пробег 

шин, тыс. км 

Число 

колес, шт. 

ПАЗ-3205 36 450 1162800 240-508 82 6 

ЛАЗ-695 10 500 479400 280-508 77 6 

ЛиАЗ-5256 44 750 2086920 280-508 77 6 

«Каросса» 11 920 510510 280-508R 88 10 

 
 

Задача 5 

Используя данные решений предыдущих задач, определить 

себестоимость 1 км пробега автобусов АТП. Накладные расходы принять в 

размере 150 % от основной заработной платы водителей. 

 

Задача 6 

Определить себестоимость капитального ремонта автомобиля ГАЗ-

33212 на авторемонтном заводе, если норма расхода основных материалов на 

1 капитальный ремонт – 14 тыс. руб., норма расхода запасных частей на 1 

капитальный ремонт – 56 тыс. руб. Заработная плата персонала с 

отчислениями на социальные нужды – 2560 тыс. руб. в год, 

общепроизводственные расходы – 3800 тыс. руб. Годовая производственная 

программа авторемонтного завода – 200 капитальных ремонтов автомобиля 

ГАЗ-33212 в год. 

 

Задача 7 

Определить себестоимость 1ч технического обслуживания 

автомобилей марки ГАЗ-3307, если трудоемкость работ по ТО-1 34 тыс. чел. 

ч в год. Средняя часовая тарифная ставка ремонтных рабочих − 19 руб./ч; 

районный поясной коэффициент – 1,2. Премия составляет 40 % от 



заработной платы, начисленной по тарифу, доплаты составляют 15 % от 

заработной платы, начисленной по тарифу. Коэффициент, учитывающий 

численность руководителей и специалистов, условно включаемых в состав 

бригады, − 1,1. Дополнительный фонд заработной платы составляет 10 % от 

основного. На балансе АТП 280 автомобилей ГАЗ-3307; среднегодовой 

пробег одного автомобиля – 79 тыс. км. Норма затрат на ремонтные 

материалы составляет 86 руб. на 1000 км пробега. Накладные расходы 

принять в объеме 110 % от фонда оплаты труда производственного 

персонала. 

 

Задача 8 

Определить себестоимость 1ч технического обслуживания 

автомобилей марки ЗИЛ-130 на СТО. Количество обслуживаемых 

автомобилей за год − 2000 ед., среднегодовой пробег одного автомобиля – 22 

тыс. км. Норма затрат на запасные части – 436,5 руб. на 1000 км пробега; 

норма затрат на материалы – 125,6 руб. на 1000 км пробега. Трудоемкость 

работ по текущему ремонту – 168 тыс. чел.-ч в год. Средняя часовая 

тарифная ставка ремонтных рабочих – 20,67 руб./ч. Надбавки ремонтным и 

вспомогательным рабочим составляют 2 % от заработной платы, 

начисленной по тарифу, размер премии – 30 % от суммы заработной платы, 

начисленной по тарифу, и надбавок. Дополнительный фонд заработной 

платы ремонтных и вспомогательных рабочих составляет 8 % от основного. 

Фонд заработной платы остального персонала – 2026,06 тыс. руб. в год. 

Годовая сумма амортизационных отчислений – 1484,79 тыс. руб. Прочие 

общепроизводственные затраты составляют 11591,25 тыс. руб. 

 

Задача 9 

Определить снижение себестоимости эксплуатации подвижного 

состава за счет относительного сокращения расходов по статье 

«Автомобильное топливо» по АТП, если затраты на автомобильное топливо 



в планируемом периоде – 937,9 тыс. руб., в предыдущем – 912,5 тыс. руб.; 

грузооборот в планируемом периоде – 93500 тыс. т-км, в предыдущем – 

87380 тыс. т-км; общая сумма затрат на перевозки в базовом периоде – 5876,8 

тыс. руб. 

Методические указания 

Снижение себестоимости эксплуатации подвижного состава за счет 

относительного сокращения расходов по отдельным статьям 
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 , где Ii − индекс изменения затрат по i-й статье 

расходов; I p − индекс изменения объема перевозок; Уi − удельное 

содержание i-й статьи расходов в общих затратах на перевозки в базовом 

периоде, %. 

 

Задача 10 

Определить относительную экономию условно-постоянных расходов в 

планируемом периоде по сравнению с прошлым по ПАТП в связи с 

изменением объема перевозок. Темп прироста объема перевозок в 

планируемом периоде по сравнению с базовым – 6,8 %, сумма условно-

постоянных расходов в базовом периоде – 3171 тыс. руб. 

Методические указания 

Экономия по доле косвенных расходов в себестоимости эксплуатации 

подвижного состава определяется через относительную экономию косвенных 

расходов 

100

косв
косв

CQ
Э


 , 

где ΔQ − темп прироста объема перевозок в планируемом периоде по 

сравнению с базовым, %; Скосв − сумма косвенных расходов в базовом 

периоде, руб. 

 

Задача 11 



Определить снижение себестоимости эксплуатации подвижного 

состава за счет относительного сокращения расходов по статье «Ремонтный 

фонд подвижного состава» по АТП, если затраты на ТО и ТР в планируемом 

периоде – 161,2 тыс. руб., в базовом – 156,5 тыс. руб.; грузооборот в 

планируемом периоде – 3580,5 тыс. т-км, в базовом – 3410,2 тыс. руб.; общая 

сумма затрат на эксплуатацию в базовом периоде – 1664,9 тыс. т-км. 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ  

 

Задача 1 

Определить доходы по грузовому АТП, если объем перевозок – 568 

тыс. т; среднее расстояние перевозки грузов − 12,5 км; автомобиле-часы 

работы повременных автомобилей – 596 тыс. ч; цена 1 т-км транспортной 

работы – 7,2 руб.; 1 автомобиле-часа – 158 руб.; доходы за экспедиционные 

операции – 86,8 тыс. руб.; за погрузочно-разгрузочные работы – 58,9 тыс. 

руб. 

 

Задача 2 

Определить прибыль автотранспортного предприятия, если сумма 

доходов составляет 1200 тыс. руб., а общая сумма расходов – 973,8 тыс. руб. 

 

Задача 3 

Определить рентабельность АТП, если прибыль – 489,2 тыс. руб.; 

основные фонды – 1339,5 тыс. руб.; оборотные средства – 83,6 тыс. руб. 

Задача 4 

Определить балансовую прибыль АТП, если грузооборот – 2650 тыс. т-

км; цена 1 т-км – 6,29 руб.; себестоимость 1 т-км – 5,98 руб.; прибыль от 



выполнения транспортно-экспедиционных, погрузочно-разгрузочных и 

других работ – 1,2 тыс. руб. 

 

Задача 5 

Определить балансовую прибыль АТП и рентабельность, если доходы 

от эксплуатации транспортных средств – 1230 тыс. руб.; затраты на 

эксплуатацию – 710 тыс. руб.; прибыль от выполнения транспортно-

экспедиционных, погрузочно-разгрузочных и других работ – 27 тыс. руб.; 

среднегодовая стоимость основных производственных фондов и 

нормируемых оборотных средств – 2010 тыс. руб. 

 

РАЗВИТИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Задача 1 

Определить прирост производительности труда, объема производства и 

экономический эффект в результате улучшения условий труда ремонтных 

рабочих на участке ремонта двигателей, если доля фазы повышенной 

работоспособности в общем фонде рабочего времени смены до внедрения 

мероприятия Р составляет 0,56 %, после внедрения P′– 0,69 %; 

производственная программа по ремонту двигателей N = 650 ед.; стоимость 

капитального ремонта одного двигателя Ц = 10 тыс. руб.; постоянные 

расходы Зпост в себестоимости продукции − 1710 тыс. руб.; стоимость 

технологического оборудования Со на участке – 2380 тыс. руб. 

Методические указания 

Прирост производительности труда за счет увеличения 

продолжительности фазы устойчивой работоспособности W = (P′ − P) / (P + 

1) • 100 . Прирост объема производства ΔQ = N • Ц • W /100. Экономия на 

постоянных расходах Эпост = Зпост • W / 100 . Экономия за счет улучшения 



использования оборудования Эо = Со • W / 100. Общая экономия Эобщ = Эпост 

+ Эо. 

 

Задача 2 

Определить экономию трудовых затрат, прирост производительности 

труда, объема производства и экономию затрат по АТП в результате 

внедрения мероприятий по сокращению потерь рабочего времени 

ремонтными рабочими. Количество ремонтных рабочих на участке N1 = 15 

чел., производственная программа Т = 33120 чел.ч; себестоимость продукции 

– 5400 тыс. руб.; постоянные расходы в составе себестоимости (%) Зпост = 24 

%; годовой фонд рабочего времени одного рабочего Д = 235 дн.; стоимость 

оборудования на участке Со = 980 тыс. руб.; сокращение потерь рабочего 

времени на одного рабочего в смену t = 37 мин. 

Методические указания 

Сокращение потерь рабочего времени в процентах Б1 = t / 480 • 100, где 

480 – продолжительность смены в минутах. Относительная экономия 

численности в результате сокращения потерь рабочего времени ЭN = (Б1 − Б) 

/ (100 − Б) • N1, где Б – потери рабочего времени после внедрения 

мероприятия. Прирост производительности труда 
N
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рабочего времени Эр.в = t • Д • N1 / 60. Прирост объема производства ΔQ = Эр.в 

/ Т • 100. Экономия на постоянных расходах Эпост = S • Зпост • ΔQ / 100. 

Экономия за счет улучшения использования оборудования Эо = Со • ΔQ / 100. 

Общая экономия Эобщ = Эпост + Эо. 

 

Задача 3 

Определить экономию СТО на условно-постоянных расходах, если 

себестоимость обслуживания Стп = 550тыс. руб.; доля условно-постоянных 

затрат αуп  = 0,5 ; годовой объем обслуживаний в базисном году Qб = 50 тыс. 

ед. В плановом периоде вследствие внедрения плана организационно-



технических мероприятий предусматривается обеспечить дополнительный 

объем обслуживаний за счет роста производительности труда Qпт = 2 тыс. 

ед., улучшения использования основных производственных фондов Qопф = 3 

тыс. ед. Прирост условно-постоянных расходов по плану ΔЗуп = 8,5 тыс. руб. 

Методические указания 

Экономия на условно-постоянных расходах достигается тогда, когда 

темпы роста объема обслуживаний значительно опережают темпы роста 

условно-постоянных расходов. Экономия рассчитывается в такой 

последовательности. Определяется удельная величина условно-постоянных 

расходов, приходящихся на единицу продукции: З'уп = (Стп • αуп ) / Qб. 

Устанавливается экономия по каждому из запланированных мероприятий как 

произведение удельной величины условно-постоянных расходов на прирост 

объема обслуживаний по соответствующему мероприятию: Эпт = З'уп • Qпт ; 

Эопф = З'уп • Qопф. 

Общая экономия по всем плановым мероприятиям: Эобщ = Эпт + Эопф. В 

случае роста условно-постоянных расходов по сравнению с базисным 

периодом экономия представляет разницу между общей экономией и 

приростом условно-постоянных расходов ΔЗуп: Э'общ = Эобщ − ΔЗуп. 

 

Задача 4 

Определить экономию на условно-постоянных расходах Эуп в 

результате увеличения объема оказываемых услуг АТП, если себестоимость 

услуг в базисном году Сб = 250 тыс. руб.; удельный вес условно-постоянных 

расходов αб = 8%; темпы прироста объема оказываемых услуг в планируемом 

году по сравнению с базисным tрТП = 15 %; темпы прироста условно-

постоянных расходов в связи с ростом объема оказываемых услуг tрЗуп = 

1,2%. 

Методические указания 

Величина условно-постоянных расходов в базисном году Зуб = Сб • αб  / 

100 . Расчетная величина условно-постоянных расходов на новый объем при 



неизменной доле условно-постоянных расходов Зуп = Зуб • (1+ tрТП / 100) . 

Планируемая величина прироста условно-постоянных расходов Зуп′ = Зуб • 

tрЗуп /100. Экономия на условно-постоянных расходах Эуп = Зуп − (Зуб + Зуп′). 

 

Задача 5 

Определить снижение себестоимости услуг АТП за счет используемых 

источников по индексному методу, если в отчетном периоде по сравнению с 

плановым норма расхода материалов αмр снизилась на 5 % при неизменной 

цене. Рост объема производства составил 10 %; производительность труда 

возросла на 7 %, средняя заработная плата – на 3,5 %, а расходы по 

управлению и обслуживанию производства – на 3 %. Доля материальных 

затрат в себестоимости услуг – 0,6; заработная плата с отчислениями – 20 %; 

расходы по управлению – 12 %. 

Методические указания 

Метод расчета экономии на основе индексных оценок предусматривает 

выделение основных источников: снижение материальных затрат (МЗпл > 

МЗотч), опережающий рост производительности труда по сравнению с 

темпами роста заработной платы, т. е. tрПТ > tрЗП , сокращение затрат по 

управлению производством и его обслуживанию (ЗУпл > ЗУотч). 

Исходной информацией для решения задачи служат материалы анализа 

затрат в плановом и отчетном периодах. 

На первом этапе определяются индексы изменения отдельных технико-

экономических показателей и элементов затрат: индекс материальных 

ресурсов Имр = (1 − αмр) ; индекс цены Иц =1 ± Ц ; индекс производительности 

труда Ипт =1 ± tрПТ ; индекс заработной платы Изп =1 ± tрЗП ; индекс затрат 

по управлению и обслуживанию Иуо =1 ± tрЗуо; индекс объема производства 

Ио =1 ± tрТП , где αмз − доля снижения материальных затрат; tрПТ, tpЗП, tрЗуо, 

tрТП − изменение (рост или снижение) соответственно производительности 

труда, заработной платы, затрат на управление и обслуживание, объема 

производства. 



Экономия от снижения себестоимости: 

а) на материальных ресурсах Эмр = (1 − Имр • Иц) • βмр; 

б) на заработной плате зп
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в) на управлении и обслуживании уо
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где βмр , βзп , βуо − доля затрат в себестоимости по материальным ресурсам, 

заработной плате, управлению и организации производства. Общая экономия 

от снижения себестоимости Эобщ = Эмр + Эзп + Эуо. 

 

ОСНОВЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА АТП 

Задача 1 

Определить экономию АТП на амортизационных отчислениях двумя 

методами, если стоимость основных производственных фондов – 10 тыс. 

руб.; норма амортизации − 10 %; годовой объем производства Qс = 20 тыс. 

ед.; Qн = 25 тыс. ед. 

Методические указания 

Первый метод. Определяется величина годовых амортизационных 

отчислений: Аг = Цоб • На , где Цоб − балансовая стоимость оборудования; На 

− норма амортизации. 

Экономия на амортизационных отчислениях есть произведение 

удельных амортизационных отчислений (Ауд = Аг / Qпл , где Qпл − годовой 

объем услуг в плановом периоде) на прирост годового объема, т. е. на 

разницу между фактической и плановой величиной Эа = Ауд • (Qфакт − Qпл) . 

Второй метод. Экономия определяется по формуле 

Э = [Цоб • На • (Qфакт − Qпл )] / Qпл . 

 

Задача 2 



Определить экономию трудовых затрат и темп роста 

производительности труда работников АТП за счет внедрения комплексных 

бригад при перевозке строительных грузов в планируемом году по 

сравнению с отчетным годом, если объем доходов от внедрения данного 

мероприятия увеличивается на 6 %, трудоемкость работ снижается на 5 %, 

численность работающих в АТП в отчетном году – 906 чел., из них 

водителей, непосредственно занятых в данном мероприятии, – 22 чел. 

Методические указания 

Относительная экономия затрат труда за счет факторов технического 

перевооружения и улучшения организации процессов: 

100100

' снN
дбтр

ТУ
INЭ  , где Nб − численность персонала в базовом 

периоде, чел.; Iд − индекс изменения суммы доходов; УN − удельное 

содержание численности персонала, участвующего в данном мероприятии, 

%; Тсн − снижение трудоемкости работ в результате внедрения данного 

мероприятия, %. 

Рост производительности труда .100
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Задача 3 

Определить экономию трудовых затрат и темп роста 

производительности труда работников АТП за счет внедрения механизации 

работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, позволяющей 

снизить трудоемкость этих работ на 14 %. Численность работающих – 980 

чел., в том числе рабочих, непосредственно занятых на ТО и ТР, – 16 %; 

увеличение доходов от внедрения комплексной механизации – 5 %. 

 

Задача 4 

Определить экономию трудовых затрат и темп роста 

производительности труда работников АТП за счет сокращения 

внутрисменных потерь рабочего времени водителей и ремонтных рабочих, 



если количество работающих в базовом периоде 856 чел., в том числе 

рабочих – 85 %; увеличение доходов планируется на 4 %; внутрисменные 

простои составят 3,2 % от явочного фонда рабочего времени базового 

периода, их планируется снизить на 2,1 %. 

Методические указания 

Относительная экономия затрат труда за счет факторов улучшения 

организации труда Nдб
N
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, где tпл, tф − 

планируемые и фактические потери рабочего времени, %; ЭN − экономия 

численности рабочих за счет предыдущих факторов, чел. 

 

Задача 5 

Определить экономию трудовых затрат и темп роста 

производительности труда работников АТП за счет сокращения потерь 

рабочего времени, происходящих по различным причинам, включая 

выходные и праздничные дни. Количество работающих в базовом периоде – 

978 чел., в том числе рабочих – 91 %; валовые доходы – 4768 тыс. руб.; 

увеличение доходов планируется на 2,6 %; неявки рабочих на работу по 

различным причинам, включая выходные и праздничные дни, – 39,8% от 

календарного фонда рабочего времени, снижение неявок планируется на 1,9 

%. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКАМИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 

 

1. Транспортный коридор – это: 

а) часть транспортной системы, включающая в себя подвижной состав 

и транспортную инфраструктуру всех видов транспорта; 

б) транспортная магистраль, предназначенная для прямых смешанных 

перевозок; 



в) часть транспортно-технологической системы, с помощью которой 

осуществляется лихтерные и пакетные перевозки. 

2. Общими функциями управления являются: 

а) наказания и поощрения; 

б) стимулирование, изучение; 

в) контроль, регулирование, планирование. 

3. Какими параметрами характеризуется транспортный поток? 

а) грузооборотом, количеством оборотов; 

б) расстоянием, количеством автомобилей, временем перемещения; 

в) объемом перевозок, расстоянием, временем перемещения. 

4. Эффективность выбранной технологии перевозок оценивается 

показателями: 

а) коэффициентом технической готовности, коэффициентом выпуска; 

б) себестоимостью, производительностью подвижного состава, 

качеством перевозок; 

в) классом груза, наполняемостью автомобиля. 

5. В технологическом процессе перевозки груза оформление 

путевой документации осуществляет: 

а) грузоотправитель; 

б) перевозчик; 

в) грузополучатель. 

6. Технологическая схема процесса перевозки груза состоит из 

этапов: 

а) подготовка груза к перевозке, погрузка, транспортировка, ожидание 

груза, разгрузка; 

б) подготовка груза к перевозке, погрузка, транспортировка, 

складирование груза, подготовка подвижного состава к подаче; 

в) подготовка груза к перевозке, погрузка, транспортировка, разгрузка, 

простой автомобиля перед подачей на погрузку; 

г) паллетирование груза, напольное штабелирование, хранение. 



7. Транспортная характеристика груза определяет: 

а) режимы перевозки, перегрузки и хранения, а также требования к 

техническим средствам выполнения этих операций; 

б) тип транспортного средства, оптимальные маршруты движения, 

минимальную себестоимость перевозки единицы груза; 

в) объем транспортной и перегрузочной работы, затраты на хранение 

грузов и стоимость оборудования. 

8. Диспетчерская группа в службе эксплуатации выполняет 

следующие функции: 

а) контроль технического состояния автомобилей; 

б) выпуск и оперативное руководство подвижным составом; 

в) обеспечение безопасности движения на линии. 

9. Технологический процесс перевозки грузов состоит из 

следующих этапов: 

а) погрузки, разгрузки; 

б) транспортирования, планирования, перемещения; 

в) всех вышеперечисленных. 

10. При организации перевозочного процесса необходимо знать: 

а) расстояние перевозок и объем выполняемой транспортной работы, и 

потребное число транспортных единиц; 

б) законы распределения входящих потоков, транспортных средств и 

их числовые характеристики; 

в) объем перевозок на единицу валовой продукции в стоимостном 

выражении, объем предстоящих перевозок по конкретным грузам. 

11. В технологическом процессе перевозки груза контроль на 

линии за работой подвижного состава ведет: 

а) грузоотправитель; 

б) перевозчик; 

в) грузополучатель. 
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Практическая работа № 1 

Эколого-экономическая оценка безопасности автотранспортных средств 

 

Задание. 
1. Определить критерии парного сравнения эколого-экономическая оценка 

безопасности. 

2. Определить составной критерий эколого-экономическая оценка безопасности. 

 

Методика выполнения работы. 

В последнее время были разработаны и находят все более широкое 

применение методики оценки экологичности конструкции автомобиля с учетом 

полного жизненного цикла — от изготовления до утилизации. Эти методики 

позволяют комплексно оценить экологическую безопасность автомобиля и уже на 

стадии проектирования заложить конструктивные решения, которые приведут к 

наименьшим негативным последствиям для окружающей среды. В результате 

проведения оценки экологической безопасности автомобиля по полному 

жизненному циклу наиболее адекватно оценивается экологическая эффективность 

конструкционных, технологических, эксплуатационных и других мероприятий. В 

настоящее время данный подход реализуется практически на всех автомобильных 

фирмах мира. 

Выделяют следующие основные категории для оценки воздействий на 

окружающую среду: 

• воздействие на абиотические ресурсы (ископаемые топлива, минеральные 

руды, водоносные горизонты, глина, торф, гравий, воздух, солнечная энергия, 

океанические течения); 

• воздействие на биотические ресурсы (фауна и флора); 

• использование земли (земля как ресурс для производства пищи; земля как 

часть экосистем); 

• глобальное потепление (возникновение парникового эффекта из-за 

повышенного выброса в атмосферу газов — диоксида углерода, метана, оксидов 

азота, хлорфторуглеродов и др.); 

• разрушение озонового слоя (разрушение озона под действием хлора, 

содержащегося в хлорфторуглеродах и пр.); 

• экотоксикологические воздействия (негативное воздействие загрязнения 

окружающей среды на экосистемы, приводящее к гибели растений и животных, 

снижению биоразнообразия, деградации экосистем); 

• воздействие токсических веществ на здоровье человека; 

• образование фотохимических оксидантов (образование озона в приземном 

слое при фотохимическом разложении летучих органических соединений в 

присутствии оксидов азота, более известное как образование фотохимического 

смога); 

• закисление почвы и воды (повышенная кислотность воды и почвы возникает 

из-за кислотных осадков, вызванных выбросом в атмосферу диоксида серы, 

оксидов азота и других газов, способствующих образованию кислот в атмосфере); 
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• перенасыщение питательными веществами окружающей среды (повышенное 

содержание азота и фосфора в водных и наземных экосистемах, в водоемах ведет 

к повышенному росту водорослей и истощению запаса кислорода в воде); 

• ухудшение условий в рабочей зоне (загрязненность воздуха токсичными 

веществами, температура, шум, монотонная работа ит. п., которые ведут к 

возникновению различных профессиональных заболеваний). 

Перечисленные выше воздействия имеют различный характер, например 

загрязнение атмосферы и загрязнение водной среды. Кроме того, часть 

воздействий являются локальными по масштабам (образование фотохимического 

смога), другие же затрагивают глобальные проблемы (возникновение 

парникового эффекта или разрушение озонового слоя). До настоящего времени в 

мире нет единого мнения по интегральной оценке разнородных воздействий, хотя 

ведутся активные работы в этом направлении, и, например, в Европе разработана 

система оценки, основанная на определении значения так называемого 

экоиндикатора, который в относительных единицах показывает негативное 

воздействие того или иного технологического процесса на окружающую среду. 

В Федеральном государственном унитарном предприятии «НАМИ» 

разработана методика определения экономического ущерба окружающей среде на 

основе расчета приведенного выброса вредных веществ с отработавшими газами 

двигателя автомобиля (с учетом относительной агрессивности отдельных веществ 

по сравнению с СО). В настоящее время проводится работа по гармонизации 

различных методик, а также по включению оценки шумового воздействия и 

загрязнения гидросферы и литосферы в интегральную оценку вредного 

воздействия автомобиля на окружающую среду. 

На рис. 1 представлен относительный вклад различных категорий воздействий 

на окружающую среду в полном жизненном цикле автомобиля, рассчитанный по 

методике экоиндикаторов. 

На рис. 2 приведен расход энергии на отдельных стадиях жизненного цикла 

автомобиля. Наибольшие затраты энергии приходятся на стадию эксплуатации 

автомобиля. Затраты энергии на стадии производства (включая добычу сырья, 

производство материалов, топлива и изготовление автомобиля) составляют 

 
Рисунок 1 - Вклад различных категорий воздействий на окружающую среду в 

полном жизненном цикле автомобиля 
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Рисунок 2 - Потребление энергии на различных стадиях жизненного цикла 

автомобиля 45 % от затрат энергии при эксплуатации автомобиля 

 

Обшей целью оценок экологической безопасности автомобилей, в том числе и 

по жизненному циклу, является оценка их конкурентоспособности и определение 

направлений улучшения экологических показателей автомобилей или их 

отдельных узлов на всех стадиях цикла. Применительно к автомобилю можно 

выделить следующие конкретные цели оценки. 

1. Оценка уровня экологической безопасности автомобиля в жизненном цикле 

и влияние на нее каких-либо усовершенствований в конструкции автомобиля, 

применяемых материалах и технологии изготовления. 

2. Сравнение двух или более вариантов конструкции автомобиля с точки 

зрения их экологической безопасности в жизненном цикле. 

В отношении первой группы целей можно отметить, что на практике часто 

возникает необходимость оценки влияния тех или иных усовершенствований 

конструкции автомобиля на его экологические показатели (например, применения 

каталитических нейтрализаторов, систем впрыска топлива, шин с уменьшенным 

сопротивлением качению, обтекателей и т. д.). 

Вторая группа целей связана со сравнительной оценкой нескольких вариантов 

конструкции автомобилей, существенно отличающихся друг от друга (например, 

автомобили с различными силовыми установками: дизельной, бензиновой, 

гибридной; автомобили в двух- или трехосном исполнении и т. п.). 

Рассмотрим некоторые возможные способы комплексной оценки 

экологической безопасности автомобилей. При этом могут использоваться 

следующие критерии. 

Критерии парного сравнения. В первом приближении экологическую 

эффективность модернизированного автомобиля при сравнении с базовым 

объектом можно оценить по совокупности показателей: 

 
в результате парного сравнения значений измерителей одиночных показателей 

базового (Б) и рассматриваемого (А) объектов в виде: 

хА > хБ (превосходит базовый); 
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хА = хБ (соответствует базовому); 

хА < хъ (уступает базовому) 

при хА < х0, где х0 — вектор ограничений. 

При одновременном сравнении значений более 10 измерителей (п > 10) 

однозначно охарактеризовать экологичность конструкции автомобиля по данному 

критерию, как правило, затруднительно. Тогда следует использовать другие 

критерии. 

Составной критерий. При осуществлении сравнения вариантов одновременно 

по большому числу различающихся по физической природе измерителей следует 

использовать составной критерий в виде функции ценности Ф[ср(Д)]. 

Эта функция ставит в соответствие каждому значению л: некое 

действительное число — параметр ценности 𝜑 (х). Причем х предпочтительней х' 

только тогда, когда 𝜑 (х) > 𝜑 (х'), а х равноценно х' только в том случае, если 𝜑 (х) 

= 𝜑 (х'). 

Если функция аддитивна, то для /= 1, ..., п (п > 3) измерителей параметр 

ценности можно представить в виде: 

 
где 𝜑— измерители свойств, выраженные значениями в безразмерном виде; 

𝛾 — коэффициенты весомости, характеризующие ценностные соотношения 

между измерителями и удовлетворяющие условию 

 
Значения коэффициентов весомости отдельных измерителей автомобилей, 

установленные экспертным путем, приведены в табл. 1. 

В данной таблице приведены коэффициенты весомости для автомобилей 

следующих типов: Л — легковые, Г(б) — грузовые с бензиновыми двигателями, 

Г(д) — грузовые с дизелями, А(б) — автобусы с бензиновыми двигателями, А(д) 

— автобусы с дизелями. 

Таблица 1 - Весомость измерителей эксплуатационных свойств автомобилей  

Измерители 
Коэффициенты весомости, % 

Л Г(б) Г(Д) А(б) А(Д) 

Тормозные свойства 6,8 3,9 3,9 7,0 7,0 

Управляемость, 

устойчивость 
0,1 0,1 0,1 3,0 3,0 

Обзорность, 

освещение,сигнализация 
1,1 2,5 2,5 5,0 5,0 

Травмобезопасность 0 0 0 6,5 6,5 

Загрязнение воды 2,54 3,14 3,29 2,18 2,2 
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Загрязнение почвы 1,0 1,0 1,0 1,0 1,25 

Тепловое загрязнение 2,0 2,0 1,5 1,25 1,25 

Шум 6,9 6,9 7,4 5,35 5,5 

Вибронагруженность 1,5 1,5 2,0 4,5 4,5 

Электромагнитное 

излучение 
2,0 2,0 1,5 2,385 2,375 

Качество среды обитания в 

салоне 
0,1 0,1 0,1 5,375 5,375 

Загрязнение воздуха 22,96 28,36 29,71 19,72 22,3 

в том числе выбросами С02 0,5 1,0 1,5 1,0 1,0 

СО 3,0 3,5 4,15 2,75 2,5 

СН 10,0 10,5 7,35 5,5 4,25 

N0* 7,35 10,35 8,3 8,17 8,0 

твердых частиц 0,5 0,5 5,56 0,5 4,5 

S02 1,56 2,46 2,8 1,75 2,0 

Pb 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Комфортабельность салона 0 0 0 3,25 3,25 

Потребление 

конструкционных 

материалов 

10,0 7,0 5,5 3,0 2,0 

Потребление 

эксплуатационных 

материалов 

7,4 11,4 11,4 7,4 7,25 

Потребление 

энергоресурсов 
6,0 5,0 5,0 4,0 2,25 

Трудозатраты 7,5 8,0 8,0 2,6 2,5 

Водопотребление 1,1 1,1 1,1 0,5 0,5 

Потребление кислорода 

воздуха 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Воздействие на биоту и 

отчуждение земель 
0 0 0 0 0 
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Приспособленность к 

выполнению перевозок 
0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

Тягово-скоростные свойства 15,9 10,0 10,0 8,5 8,5 

Маневренность, 

проходимость 
0 0 0 0 0 

Пусковые свойства 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 

Всего 100 100 100 100 100 

Недостатком метода является субъективность оценок весовых коэффициентов, 

используемых для сведения в единый интегральный измеритель разнородных по 

физической природе параметров. 

На внедрение технологий по усовершенствованию конструкции автомобиля 

существенное влияние будут оказывать следующие факторы: 

1) официальные приоритеты и требования к экологической безопасности 

автомобиля в разных странах. Разобщенность стандартов, действующих в разных 

странах, ведет к увеличению дорогостоящих испытаний на проверку 

соответствия. В Европе, например, особое внимание уделяется снижению расхода 

топлива и выбросов СO2, а в Северной Америке — выбросам токсичных веществ, 

таких как СО, СН, NOx; 

2) приемлемость новых технологий для потребительского рынка. В 

большинстве случаев эффективные технологии, направленные на экологическую 

безопасность автомобиля, являются и более дорогими, что вызовет изменения в 

покупательной способности, различных субсидиях, налогах и др.; 

3) доступность топлива и сервиса для новых автомобилей; 

4) требования качества и безопасности (новая технология должна 

обеспечивать, по крайней мере, такой же уровень качества, удобства и 

безопасности, что и существующие автомобили). 
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Практическая работа № 2 

Методика расчета критерия качества атмосферы 

 

Задание. 

1. Изучить критерии качества атмосферного воздуха 

1.1. Стандарт качества атмосферного воздуха 

1.2. Нормативы ПДК 

1.3. СанПиН № 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуханаселенных мест» 

2. Оценка качества атмосферного воздуха 

 

Методика выполнения работы. 

Атмосферный воздух – это жизненно важная составная часть окружающей 

природы. Она является смесью природных газов из приземистого атмосферного 

слоя, который расположен за пределами помещений для жилья и производства. 

Жизнь на планете невозможна без атмосферного воздуха, как и без воды. По 

подсчетам ученых один человек за сутки поглощает не менее пятнадцати 

килограмм воздушного пространства. Атмосфера регулирует климатические и 

природные процессы. Она не дает произойти остыванию или перегреву Земли, и 

служит фильтром для проникновения ультрафиолетовых и рентгеновских лучей 

космоса. 

Качество атмосферы напрямую зависит от ее свойств химического, 

физического и биологического характера. 

Загрязнение – это образование в ней новых биологических или химических 

загрязнителей. Кроме этого, источником загрязнения считаются изменения 

биологических или физических свойств, негативно воздействующих на состояние 

здоровья людей, животных и окружающей среды. 

Критерии качества атмосферного воздуха 

По правилам контроля за атмосферным воздухом обязательным условием 

является использование критериев качества атмосферного воздуха. Они 

обозначают допустимые нормативные пределы концентрации для каждого 

загрязнителя. Расчет этих норм начали производить еще в советское время. 

Вредоносные вещества распределены по четырем классам опасности. 

Типы пределов допустимой концентрации основных вредоносных веществ: 

 пределы допустимой концентрации в рабочей зоне; 

 среднесуточная допустимая концентрация в жилых районах; 

 максимально допустимая разовая концентрация. 

Величиной измерения предельно допустимой концентрации в рабочей зоне 

является соотношение миллиграмм на метр кубический. Нормы устанавливаются 

на производственных объектах с восьмичасовым рабочим днем. При другой 

продолжительности пересчитывают нормы. Цель таких мероприятий – 

предотвращение вреда здоровью. 

 

https://bezotxodov.ru/atmrsfera/kachestvo-atmosfernogo-vozduha#i-2
https://bezotxodov.ru/atmrsfera/kachestvo-atmosfernogo-vozduha#i-3
https://bezotxodov.ru/atmrsfera/kachestvo-atmosfernogo-vozduha#i-4
https://bezotxodov.ru/atmrsfera/kachestvo-atmosfernogo-vozduha#_2161032-01
https://bezotxodov.ru/atmrsfera/kachestvo-atmosfernogo-vozduha#_2161032-01
https://bezotxodov.ru/atmrsfera/kachestvo-atmosfernogo-vozduha#i-5
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Среднесуточная допустимая концентрация при разовом замере на 

протяжении суток определяет максимальное значение позволительной степени 

насыщенности атмосферы вредными компонентами. 

Максимальная разовая допустимая концентрация – это верхний порог 

допустимых показателей. 

 

1.1. Стандарт качества атмосферного воздуха 

Для определения количественного содержания в газообразной оболочке, 

окружающей Землю (атмосфере), примесей, применяют понятие концентрация. 

Она отображает количество вещества в измерительной единице объема воздуха в 

нормальных условиях. 

Качество атмосферы определяет уровень влияния воздушных свойств 

разного характера на представителей животного и растительного мира, 

сооружения, предметы, вещества и окружающую природу. 

Качество атмосферы считается удовлетворительным, если количество 

примесей в составе не выходят за пределы норм. 

Концентрация примеси имеет прямое или косвенное воздействие на человека 

и экологию. 

 

Прямое 

воздействие 

Причинение организму временного раздражения (боль в 

области головы, неприятный запах, появление кашля). 

Регулярное воздействие провоцирует возникновение 

болезней 

Косвенное 

воздействие 

Влияние нарушений в экологии на условия жизни 

  

Выделяют две категории пределов, оценивающие качество атмосферного 

воздуха: 

 максимально разовая (ПДКмр) – показатель угрозы вредного вещества; 

 среднесуточная (ПДКсх) – показатель канцерогенного, мутагенного и 

общего токсического влияния веществ на организм. 

Совокупность свойств воздуха показывает уровень соответствия 

экологическим и гигиеническим нормативным требованиям к качеству 

атмосферного воздуха. 

Наименование 

норматива качества 

Определение 

Экологический Критерий, по которому определяют пределы допустимого 

присутствия в атмосфере загрязняющих веществ 

(поллютантов), способных нанести вред экологии, или 

отмечают их отсутствие 

Гигиенический Критерий, определяющий допустимое содержание 

загрязняющих веществ, не причиняющее вред здоровью 

человека 
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1.2. Нормативы ПДК 

Насчитывается более тысячи утвержденных и действующих нормативов для 

ПДК загрязняющих веществ. Для их расчета значение имеет анализ некоторых 

статистических данных. В частности – цикличное превышение норм конкретного 

вещества, повторяемость превышения нормы в пять раз и более, количество 

случаев, когда норма превышалась в десятки раз. 

Индекс загрязнения атмосферы разделяет его на три уровня: 

 до 6 единиц – повышенный; 

 до 13 – высокий; 

 свыше 14 – очень высокий. 

1.3. СанПиН № 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуханаселенных мест» 

Санитарные правила для контроля качества атмосферного воздуха в 

населенных пунктах составлены с целью предотвратить отрицательное влияние и 

воздействие загрязнения атмосферы на здоровье населения. Согласно им, при 

конструировании, возведении и расположении объектов должны учитываться 

требования к гигиеническим качествам воздуха 

Оценка качества атмосферного воздуха 

Качества атмосферного воздуха населенных мест являются показателем 

комфорта и состояния здоровья человека. Для оценки показателей воздуха 

проводится регулярный мониторинг (с составлением соответствующих 

протоколов). В этом процессе принимают участие органы государственной 

власти, местные комитеты, и представители исполнительной власти в области 

гидрометеорологии. 

Оценка качества воздуха входит в программу государственного 

экологического наблюдения за окружающей средой. Она проводится в 

законодательно определенном порядке. 

Как качество воздуха влияет на здоровье человека? 

Наличие загрязнителей в воздухе, их количество и свойства влияют на 

качество атмосферного воздуха населенных мест и уровень опасности для людей. 

Она заключается в вероятности моментального отравления или заболеваниях, 

симптомы которых проявятся по истечении времени. В группу риска попадает не 

только человек. Разрушение грозит и атмосфере в целом. 

Механизм негативного воздействия поллютантов на организм: 

1. Диоксид серы (бесцветный газ с характерным запахом) – при 

взаимодействии с водой разрушает ткань легких. 

2. Диоксид кремния (просвечивающиеся кристаллы с высокой 

температурой плавления) провоцирует возникновение тяжелых болезней. 

3. Оксид углерода (бинарное химическое соединение кислорода с 

углеродом, угарный газ) – вызывает отравление. Его воздействие повышает риск 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

4. Оксид азота (неорганическое соединение кислорода и азота) – 

наносит вред слизистой организма, ухудшает зрение. 

 

 



13  

Практическая работа № 3 

Методика расчета выбросов оксида углерода, углеводорода, оксидов азота, 

серы, сажи и свинца от автотранспорта  

 

Задание. 

1. Освоить методику расчёта выбросов оксида углерода (углеводорода, 

оксидов азота, серы, сажи и свинца) от автотранспорта и определить 

экологическую опасность. 
 

Методика выполнения работы. 

Существенной составляющей загрязнения воздушной среды городов, 

особенно крупных, являются выхлопные газы автотранспорта, которые в ряде 

столиц мира, крупных городах составляют 60–80 % от общих выбросов. Многие 

страны принимают меры по снижению токсичности выбросов путем более 

качественной очистки бензина, замены его на альтернативные источники энергии 

(газовое топливо, этанол, электричество), снижения свинца в добавках к бензину. 

Проектируются экономичные двигатели с более полным сгоранием горючего, в 

ряде городов создаются пешеходные зоны с ограниченным движением 

автомобилей и др. Несмотря на принимаемые меры, растет число автомобилей, и 

загрязнение воздуха не снижается. 

Известно, что автотранспорт выбрасывает в воздушную среду более 

200 компонентов, среди которых угарный и углекислый газ, оксиды азота и серы, 

альдегиды, кадмий, свинец, углеводороды – бенз(а)пирен и бензоантрацен. При 

этом большее количество токсичных веществ выбрасывается автотранспортом в 

воздух на малом ходу, на перекрестках, остановках перед светофорами. Так, на 

небольшой скорости бензиновый двигатель выбрасывает в атмосферу 0,05 % 

углеводородов (от общего выброса), а на малом ходу – 0,98 %, оксида углерода 

соответственно – 5,1 % и 13,8 %. Подсчитано, что среднегодовой пробег 

автомобиля – около 15000 км. В среднем за это время он обедняет атмосферу на 

4350 кг кислорода и обогащает ее на 3250 кг углекислого газа, 530 кг оксида 

углерода, 93 кг углеводородов и 7 кг оксидов азота. 

Для расчета массы загрязнителей, выбрасываемых в атмосферу 

автотранспортом, необходимо оценить загрязненность улицы различными видами 

транспорта. Сбор материала по загрязненности улиц автотранспортом 

выполняется путем натурных наблюдений в 8, 13 и 18 часов, в ночные часы 

интенсивность движения автотранспорта определяется методом подсчета 

автомобилей разных типов 3 раза по 20 мин. в каждом из сроков. Конечным 

результатом такого анализа является построение зависимости числа автомобилей 

от времени суток для каждого из категорий автомобилей. Автомобили учитывают 

по трем категориям: 

- автомобили, работающие на бензине (с карбюраторным двигателем); 

- автомобили с дизельным двигателем; 

- автобусы. 

Итогом подсчетов является суммарная оценка загруженности улиц 

автотранспортом (низкая интенсивность движения 2,7–3,6 тыс. автомобилей в 
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сутки, средняя – 8–17 тыс., высокая – 18–27 тыс.) и определение вклада каждого 

типа транспорта. Загрязнение атмосферного воздуха отработанными газами 

автомобилей удобно оценивать по концентрации оксида углерода СО в мг/м
3
. Для 

оценки по концентрации угарного газа используется эмпирическая формула: 

 

Ксо = (0,5+0,01·N· КТ) · КА · КУ · КС · КВ · КП,  

 

где 0,5 – фоновое загрязнение атмосферного воздуха нетранспортного 

происхождения, мг/м
3
; 

N – суммарная интенсивность движения, автомобилей на городской дороге, 

автом./час, 

КТ – коэффициент токсичности автомобилей по выбросам в атмосферный 

воздух оксида углерода, 

КА – коэффициент, учитывающий аэрацию местности,  

Ку – коэффициент, учитывающий изменение загрязнения атмосферного 

воздуха окисью углерода в зависимости от величины продольного уклона,  

Кс – коэффициент, учитывающий изменения концентрации окиси углерода в 

зависимости от скорости ветра,  

КВ – то же в зависимости от относительной влажности воздуха,  

КП – коэффициент увеличения загрязнения атмосферного воздуха окисью 

углерода у пересечений. При отсутствии пересечений КП = 1. 

ПДК выбросов автотранспорта по оксиду углерода равно 5 мг/м
3
. 

Пример расчета: имеется магистраль с многоэтажной застройкой с двух 

сторон, продольный уклон 2
о
, скорость ветра 4 м/сек, относительная влажность 

воздуха 70%, температура плюс 20°С. Интенсивность движения автомобилей в 

обоих направлениях – 500 автомашин в час (N). Состав автотранспорта: 10% 

грузовых автомобилей с малой грузоподъемностью, 10% со средней 

грузоподъемностью, 5% с большой грузоподъемностью с дизельными 

двигателями, 5% автобусов и 70% легковых автомобилей. 

Коэффициент токсичности автомобилей определяется для потока 

автомобилей по формуле: 

,
 

 

где  Рi – состав автотранспорта в долях; 

Кn – определяется по таблице 1. 

Таблица 1 – Значения коэффициента Кn  для разных типов автотранспорта 

Тип автомобиля 
Коэффициент 

Кn  

Легкий грузовой 2,3 

Средний грузовой 2,9 

Тяжелый грузовой (дизельный) 0,2 

Автобус 3,7 

Легковой 1,0 

Подставив значения согласно заданию, получаем: 

КТ = 0,1 · 2,3 + 0,1 · 2,9 + 0,05 · 0,2 + 0,05 · 3,7 + 0,7 · 1 = 1,41≈ 1,4. 

Значение коэффициента КА, учитывающего аэрацию местности, определяется 
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по таблице 2.  

Таблица 2 – Значения коэффициента КА, учитывающего аэрацию местности 

Тип местности по степени аэрации 
Коэффициент 

КА 

Транспортные тоннели 2,7 

Транспортные галереи 1,5 

Магистральные улицы и дороги с многоэтажной застройкой с двух сторон 1,0 

Жилые улицы с одноэтажной застройкой, улицы и дороги в выемке 0,6 

Городские улицы и дороги с односторонней застройкой, набережные, 

эстакады, виадуки, высокие насыпи 
0,4 

Пешеходные тоннели 0,3 

Значение коэффициента Ку, учитывающего изменение загрязнения воздуха 

оксидом углерода в зависимости от величины продольного уклона, определяем по 

таблице 3. 

Таблица 3 – Значение коэффициента учитывающего изменение загрязнения 

воздуха оксидом углерода в зависимости от величины продольного уклона 
Продольный уклон, 

o
  Коэффициент Ку 

0 

2 

4 

6 

8 

1,00 

1,06 

1,07 

1,18 

1,55 

 

Коэффициент изменения концентрации оксида углерода в зависимости от 

скорости ветра КС определяется по таблице 4. 

Таблица 4 – Значения коэффициента изменения концентрации оксида 

углерода КС в зависимости от скорости ветра 
Скорость ветра, м/с Коэффициент Кс 

1 2,70 

2 2,00 

3 1,50 

4 1,20 

5 1,05 

6 1,00 

Значение коэффициента КВ, определяющего изменение концентраций оксида 

углерода в зависимости от относительной влажности воздуха, приведено в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Таблица значений коэффициента КВ, определяющего изменение 

концентраций оксида углерода в зависимости от относительной влажности 

воздуха 
Относительная 

влажность 

Коэффициент КВ 

100 1,45 

90 1,30 

80 1,15 

70 1,00 

60 0,85 

50 0,75 
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Коэффициент увеличения загрязнения воздуха оксидом углерода у 

пересечений приведен в таблице 6. 

Таблица 6 – Таблица значений коэффициента увеличения загрязнения 

воздуха оксидом углерода у пересечений 
Тип пересечения Коэффициент Кп 

Регулируемое пересечение: 

- со светофорами обычное 1,8 

- со светофорами управляемое 2,1 

- саморегулируемое 2,0 

Нерегулируемое пересечение: 

- со снижением скорости 1,9 

- кольцевое 2,2 

- с обязательной остановкой 3,0 

Подставим значения коэффициентов, оценим уровень загрязнения 

атмосферного воздуха оксидом углерода: 

КСО = (0,5 + 0,01· 500 ·1,4)· 1 · 1,06 · 1,20 · 1,00 · 1,00 = 9,54 мг/м
3
. 

Вывод: уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода 

превышает ПДК. 
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Практическая работа №4 

Методика расчета категории опасности исследуемого территориально 

производственного комплекса 

 

Задание. 

1. Ознакомиться с методикой расчета категории опасности 

производственного объекта 

Методика выполнения работы. 

Категория опасности предприятия (КОП) рассчитывается согласно 

"Рекомендациям по делению предприятий на категории опасности в зависимости 

от массы и видового состава выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ" 

Расчет КОП производится по следующей формуле: 

 

КОП = ( Mi / ПДКi )
аi

 , 

 

где: Mi - масса выброса i-ro вещества, т/год; 

ПДКi - среднесуточная предельно-допустимая концентрация i-ro вещества, мг/м
3
; 

n - количество загрязняющих веществ, выбрасываемых предприятием; 

аi  - безразмерная константа, зависящая от класса опасности i-ro вещества и 

значения которой для веществ различных классов опасности приведены в табл. 1. 

Таблица 1 - Значения константы в зависимости от класса опасности веществ 

Класс опасности I II III IV 

Константа 1.7 1.3 1.0 0.9 

 

Условия для деления предприятий по категориям КОП представлены в табл. 2. 

Таблица 2 - Деление предприятий по категориям КОП 

Категория опасности предприятия Значение КОП 

I КОП> 100000 

II 10000<КОП<100000 

III 1000<КОП< 10000 

IV 1<КОП<1000 

Расчет КОП для всех веществ и исходные данные для него приводятся в табл. 3. 

Таблица 3 - Коэффициент опасности предприятия 

Код 
Наименование 

вещества 

ПДКсс 

(мг/мЗ) 

Класс 

опасности 

Масса 

выброса, 

т/год 

Безразмерная 

константа 

КОП по 

каждому 

веществу 

1 Оксид углерода 3 4 99,85 0,9 23,44 

2 Углерод 0,05 3 16,64 1 332,8 
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3 Диоксид азота 0,04 3 6,657 1 166,42 

4 Сажа 0,05 3 0,096 1 1,92 

5 Сернистый газ 0,5 3 0,33 1 0,66 

6 Свинец 0,1 1 0,0499 1,7 0,3 

7 Бен(а)пирен 0,0003 1 0,000038 1,7 0,03 

  

Оксид углерода (99,85/3)
0,9

=23,44 

Углерод (16,64/0,05)
1
=332,8 

Диоксид азота (6,657/0,04)
1
=166,42 

Сажа (0,096/0,05)
1
=1,92 

Сернистый газ (0,33/0,5)
1
=0,66 

Свинец (0,0499/0,1)
1,7

=0,3 

Бен(а)пирен (0,000038/0,0003)
1,7

=0,03 

Класс опасности предприятия 4. 

Вывод: в результате строительства образуются выбросы, загрязняющие 

атмосферу, основными источниками которых являются технологические 

процессы и спецтехника.Исходя из количества загрязняющих веществ, 

выбрасываемых при строительстве, объект относится к IV категории опасности 

предприятий. 
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Практическая работа № 5 

Оценка эколого-экономического ущерба от воздействия автомобильного 

транспорта на окружающую среду 

  

Задание. 

1. Ознакомиться с теоретическими аспектами оценки эколого-

экономического ущерба от воздействия автомобильного транспорта на 

окружающую среду. 

 

Методика выполнения работы. 

Негативное воздействие автомобильного транспорта характеризуется не 

только объемными физическими параметрами и процентными соотношениями, но 

и его суммарной величиной, а также наносимым ущербом. 

Экологический ущерб - это изменение полезности окружающей среды 

вследствие воздействия на нее негативных факторов. Он оценивается как затраты 

общества, связанные с изменением окружающей среды, и складывается из 

следующих затрат: 

- дополнительные затраты общества в связи с изменениями в окружающей 

среде; 

- затраты на возврат окружающей среды в прежнее состояние; 

- дополнительные затраты будущего общества в связи с безвозвратным 

изъятием части дефицитных природных ресурсов 

Для оценки ущерба окружающей среде используют следующие базовые 

величины: 

- затраты на снижение загрязнения; 

- затраты на восстановление окружающей среды; 

- рыночная цена; 

- дополнительные затраты из-за изменения качества окружающей среды; 

- затраты ни компенсацию риска для здоровья людей; 

- затраты на дополнительный природный ресурс для разбавления 

сбрасываемого потока до безопасной концентрации загрязняющего вещества. 

Ущерб обществу от загрязнения окружающей среды отражается на 

деятельности отдельных объектов, оказывающихся под его воздействием: 

- население; 

- объекты жилищно-коммунального и промышленного хозяйства; 

- сельскохозяйственные угодья; 

- водные ресурсы; 

- лесные ресурсы. 

Идея экономической оценки ущерба достаточно проста, однако значительные 

трудности вызывает ее практическое воплощение. Первая стадия оценки 

предполагает анализ объемов и структуры выбросов. Затем определяются 

концентрации загрязняющих атмосферу (водоемы, почву) веществ. При этом 

используется информация, полученная с помощью систем экологического 

мониторинга, или производится расчет рассеивания вредных примесей. Данные о 

концентрации вредных примесей позволяют оценить воздействие загрязняющих 
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веществ на окружающую среду и хозяйственную деятельность человека в 

натуральных показателях, которые впоследствии выражаются в денежных 

эквивалентах. Простая в идеальном плане схема определения ущерба сопряжена с 

большими трудностями, когда речь идет о ее реализации на практике. Это 

объясняется рядом причин, основные из которых следующие: 

- как правило, невозможно определить степень «вклада» данного 

загрязнителя в нанесение ущерба (в силу множества участников и сложного 

взаимодействия компонентов в биосфере); 

- невозможно отделить участников загрязнения данного региона от влияния, 

связанного с региональным, трансграничным и трансконтинентальным переносом 

загрязнителей; 

- влияние загрязнителя проявляется не сразу, и сегодняшний ущерб может 

быть в немалой степени порожден загрязнением прошлых периодов; 

- влияние загрязнения может выходить не только за горизонт периода 

экономических расчетов, но и за границы социальных оценок - 

продолжительности активной деятельности двух последующих поколений. 

Кроме того, далеко не все отрицательные последствия загрязнения можно 

выразить в стоимостной форме. Поэтому расчетный экономический ущерб 

является заниженным по сравнению с реально существующим. 

Как показывают оценки ущерба от загрязнения окружающей среды 

транспортными объектами, подавляющая доля (до 78%) ущерба обусловлена 

загрязнением атмосферы. Доля ущерба от загрязнения атмосферы, водных 

объектов, размещения отходов, связанная с деятельностью автотранспорта, 

составляет около 8%. 
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Практическая работа № 1 

Основные принципы и направления в области обеспечения БДД 

 

Задание. 
1. Изучить состояние и пути решения проблемы БДД 

2. Ознакомиться с системой государственного управления БДД 

3. Рассмотреть роль управления в системе дорожного движения и подсистеме 

обеспечения безопасности дорожного движения. 
 

Методика выполнения работы. 

Государство должно уделять большое внимание развитию транспорта. 

Отсутствие развитой сети путей сообщения, низкое качество дорог, эксплуатация 

подвижного состава, не соответствующего требованиям времени, диспропорции в 

развитии транспортного комплекса, несовершенство инфраструктуры транспорта 

приводят к неполному удовлетворению транспортных потребностей общества и 

снижению уровня экономического развития страны.  

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения стала особенно 

острой на этапе становления рыночных отношений в России, с началом которого 

произошло изменение системы хозяйственных связей, развитие внутренних и 

международных торговых отношений, что привело к возрастанию спроса на 

услуги транспорта. В связи с ростом объемов перевозок, повышением 

интенсивности эксплуатации транспортных средств при увеличивающемся их 

износе в Минтрансе России начала действовать комиссия для выработки 

предложений по повышению безопасности на транспорте. 

Особенно резко увеличилось число автотранспортных средств, которые 

обладают высокой скоростью, надежностью, возможностью прямой доставки «от 

двери до двери». Рост численности и интенсивности использования парка 

автомобилей ставит задачу развития инфраструктуры, т.е. сети автозаправочных 

станций, центров технического обслуживания и ремонта автотранспортной 

техники, пунктов утилизации и переработки отдельных видов конструкционных и 

эксплуатационных материалов (черные и цветные металлы, масла, антифризы), а 

также развитой сети автомобильных дорог. 

Изменившиеся условия деятельности транспортных предприятий, отказ от 

структур централизованного отраслевого управления и формирование новой 

системы управления, основанной на механизмах лицензирования и сертификации, 

требуют проведения единой государственной политики в области развития 

транспорта. 

В отличие от большинства развитых стран мира в России до настоящего 

времени отсутствует официальный документ, в котором была бы сформулирована 

государственная политика развития транспорта. 

Основные направления государственного регулирования в области развития 

транспорта. 

1. Разработка современной нормативно-правовой базы транспорта. 

Поскольку многие транспортные организации находятся в частном владении и не 
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пользуются финансовой поддержкой со стороны государства, они не имеют 

достаточных средств на обновление материально-технической базы. Поэтому 

эксплуатируется изношенный и устаревший подвижной состав, что создает 

повышенную опасность для пассажиров, персонала и сохранности перевозимых 

грузов. В этих условиях функция государства сводится к разработке новых 

нормативных документов, правил и стандартов, учитывающих современные 

требования безопасности. 

2. Создание экономических условий для развития частного 

предпринимательства на транспорте. Оно предполагает разработку механизмов 

административно-экономического регулирования рынка услуг с помощью 

совершенствования налогообложения, выдачи лицензий на выполняемые работы 

и услуги. 

3. Создание новой системы управления транспортом   и   его   отдельными   

видами. Такая система должна сочетать в себе принципы государственного 

регулирования и отраслевого самоуправления. Государство сохраняет за собой 

право владения стратегически важными объектами транспорта, и это 

способствует укреплению безопасности жизнедеятельности. 

4. Организация целевой государственной поддержки  отдельных наиболее 

важных видов транспортной деятельности. Наряду с отказом от прямого 

бюджетного финансирования акционированных организаций транспорта госу-

дарство осуществляет финансовую поддержку приоритетных и социально 

значимых направлений развития транспортной отрасли, включая городские и 

пригородные перевозки пассажиров автомобильным транспортом. 

5. Обеспечение подготовки кадров для транспортной отрасли. Государство 

располагает сетью учебных заведений, осуществляющих профессиональную 

подготовку специалистов различного уровня для транспортных организаций, 

включая специализацию по безопасности жизнедеятельности на транспорте. 

6. Стимулирование транспортных организаций к проведению 

природоохранных мероприятий. Государство, используя систему платежей за 

загрязнение окружающей среды и природопользование, способствует 

совершенствованию транспортных технологий, повышению экологичности 

подвижного состава и доведению его до уровня международных экологических 

стандартов и требований. Данное направление деятельности будет оказывать 

положительное влияние на показатели здоровья населения страны. 
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Практическая работа № 2 

Нормативно-правовое регулирование в области организации и безопасности 

дорожного движения. Задачи действующего Федерального закона 

«О безопасности дорожного движения». 

 

Задание. 

1. Изучить основы нормативно-правового регулирования в области 

организации и безопасности ДД 

2. Изучить задачи и основные положения Федерального закона «О 

безопасности ДД» от 10.12.1995 № 196-Ф3 (с учётом последних внесённых 

поправок к закону). 
 

Методика выполнения работы. 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-Ф3 «О безопасности ДД» 

(в редакции федеральных законов от 02.03.1999 №41-Ф3, от 25.04.2002 №41- 

Ф3, от 10.01.2003 №15-Ф3, от 22.08.2004 №122-Ф3, от 30.12.2008. № 313-Ф3, от 

28.12.2013). Следует использовать разделы: 

Глава 1 - общие положения (статья 1 - задачи настоящего Федерального 

закона; статья 2 - основные термины; статья 3 - основные принципы 

обеспечения БДД; статья 4 - законодательство Российской Федерации о БДД); 

Глава 2 - государственная политика в области обеспечения БДД (статья 5 - 

основные направления обеспечения БДД; статья 6 - полномочия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного само- 

управления в области обеспечения БДД; статья 8 - участие общественных 

объединений в осуществлении мероприятий по обеспечению БДД; статья 9 - 

организация государственного учета основных показателей состояния БДД); 

Глава 4 - основные требования по обеспечению БДД (статья 11 - основные 

требования по обеспечению БДД при проектировании, строительстве и 

реконструкции дорог; статья 15 - основные требования по обеспечению БДД при 

изготовлении и реализации транспортных средств, их составных частей, 

предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей; 

статья 16 - основные требования по обеспечению БДД при эксплуатации 

транспортных средств; статья 20 - основные требования по обеспечению БДД к 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении 

ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств; статья 24 - 

права и обязанности участников ДД.  

2. Правила дорожного движения Российской Федерации от 

30.07.2014. Следует рассматривать информацию Департамента ОБДД МВД 

России в части последних внесенных изменений или поправки в закон; 

3. Государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТы). 

ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к 

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения (раздел 1 - область применения; раздел 3 - 

требования к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, улиц и дорог 
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городов и других населенных пунктов). 

Федеральный закон РФ «О безопасности дорожного движения». 

     Федеральный закон РФ «О безопасности ДД» определяет правовые основы 

обеспечения БДД на территории РФ. 

    Задачами Федерального закона являются охрана жизни, здоровья и имущества 

граждан, защита их прав и законных интересов общества и государства путем 

предупреждения ДТП, снижения тяжести их последствий. 

   Согласно статьи 3. основными принципами обеспечения БДД являются: 

- приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих в ДД над экономическими 

результатами хозяйственной деятельности; 

- приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности ДД над 

ответственностью граждан, участвующих в ДД; 

- соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении 

безопасности ДД; 

- программно-целевой подход к деятельности по обеспечению БДД. 

       Обеспечение БДД осуществляется посредством проведения следующих 

мероприятий: 

1. Координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, 

общественных организаций, юридических и физических лиц в целях 

предупреждения ДТП и снижения тяжести их последствий; 

2. Регулирования деятельности на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве; 

3. Разработки и утверждении в установленном порядке законодательных, или 

иных нормативных правовых актов по вопросам обеспечения безопасности ДД 

(правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов); 

4. Осуществления деятельности по организации ДД; 

5. Организации подготовки водителей транспортных средств и обучения граждан 

правилам и требованиям безопасности движения; 

6. Проведения комплекса мероприятий по мед. обеспечению БДД. 

       Статья 24 регламентирует права и обязанности участников ДД. 

       Участники ДД имеют право: 

- свободно и беспрепятственно передвигаться по дорогам в соответствии и на 

основании установленных норм и правил; 

- получать от лиц, в ведении которых находятся автомобильные дороги, 

достоверную информацию о безопасных условиях ДД; 

- получать информацию от должностных лиц о причинах установления 

ограничения или запрещения движения по дорогам; 

- на бесплатную медицинскую помощь, спасательные работы и другую 

экспертную помощь при ДТП; 

- на возмещение ущерба в порядке, установленном законодательством РФ. 

      Участники ДД обязаны выполнять требования настоящего ФЗ и издаваемых в 

соответствии с ним нормативно-правовых актов в части обеспечении БДД. 
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Практическая работа № 3 

Перспективы развития системы управления БДД 

Задание. 

1. Изучить вопросы государственного управления БДД.  
 

Методика выполнения работы. 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения  (ГИБДД) 

в структуре органов внутренних дел Российской Федерации занимает важное 

место. Так, данная инспекция входит в структуру полиции общественной 

безопасности. 

При этом органы управления и подразделения Госавтоинспекции образуют 

систему Госавтоинспекции, в которую входят: федеральный орган управления 

Госавтоинспекции, территориальные органы управления Госавтоинспекции 

субъектов Российской Федерации, подразделения Госавтоинспекции в районах, 

городах, округах и районах в городах, а также в закрытых административно - 

территориальных образованиях и на особо важных и режимных объектах, 

специализированные и иные подразделения Госавтоинспекции, научно - 

исследовательские учреждения Госавтоинспекции и их филиалы. 

Возглавляет систему Госавтоинспекции - Федеральный орган управления 

Госавтоинспекции, который праве осуществлять в пределах своей компетенции 

функции государственного заказчика, в том числе по изготовлению бланков 

водительских удостоверений, справок - счетов и другой специальной продукции, 

а также по изготовлению оперативно - технических средств Госавтоинспекции. 

В свою очередь, подразделения Госавтоинспекции в районах, городах, 

округах и районах в городах являются структурными подразделениями 

соответствующих органов внутренних дел, обеспечивают выполнение 

возложенных на Госавтоинспекцию функций, руководят деятельностью 

подчиненных им специализированных и иных подразделений Госавтоинспекции. 

Согласно Положению о государственной инспекции безопасности 

дорожного движения - Госавтоинспекция осуществляет специальные 

контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

В частности, Госавтоинспекция обеспечивает соблюдение юридическими 

лицами независимо от формы собственности и иными организациями, 

должностными лицами и гражданами законодательства Российской Федерации, 

иных нормативных правовых актов, правил, стандартов и технических норм по 

вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, проведение 

мероприятий по предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий в 

целях ох- раны жизни, здоровья и имущества граждан, защиты их прав и 

законных интересов, а также интересов общества и государства. 
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При этом под безопасностью дорожного движения понимается состояние 

данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от ДТП и 

их последствий, а под обеспечением безопасности дорожного движения - 

деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения ДТП, 

снижение тяжести их последствий. 

Следует учитывать, что контроль за соблюдением водителями 

транспортных средств Правил дорожного движения РФ в системе органов 

внутренних дел РФ является исключительной компетенцией сотрудников 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения и участковых 

инспекторов полиции. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на ГИБДД в 

соответствии с указанным Положением возложены следующие обязанности: 

а) осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением 

законодательства Российской Федерации, правил, стандартов, технических норм и 

других нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, которыми устанавливаются требования: 

- к проектированию, строительству, реконструкции дорог, дорожных 

сооружений, железнодорожных переездов, линий городского электрического 

транспорта; 

- к эксплуатационному состоянию и ремонту автомобильных дорог, 

дорожных сооружений, железнодорожных переездов, а также к установке и 

эксплуатации технических средств организации дорожного движения; 

- к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации 

автомототранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного 

оборудования; 

- к изменению конструкции зарегистрированных в Госавтоинспекции 

автомототранспортных средств и прицепов к ним; 

б) принятие квалификационных экзаменов на получение права управления 

автомототранспортными средствами, трамваями и троллейбусами, выдача 

водительских удостоверений, а также согласование программ подготовки 

водителей автомототранспортных средств; 

в) регистрация и учет автомототранспортных средств и прицепов к ним, 

предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования, 

выдача регистрационных документов и государственных регистрационных знаков 

на зарегистрированные автомототранспортные средства и прицепы к ним; 

г) организация и проведение в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации, государственного технического осмотра 

автомототранспортных средств и прицепов к ним; 

д) регулирование дорожного движения, в том числе с использованием 

технических средств и автоматизированных систем, обеспечение организации 

движения транспортных средств и пешеходов в местах проведения аварийно - 

спасательных работ и массовых мероприятий; 

е) участие в мероприятиях по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности; 

ж) организация и проведение в порядке, определяемом Министерством 
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внутренних дел Российской Федерации, работы по розыску угнанных и 

похищенных автомототранспортных средств, а также автомототранспортных 

средств участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно- 

транспортных происшествий; 

з) осуществление в соответствии с законодательством Российской Феде- 

рации производства по делам об административных правонарушениях; 

и) осуществление неотложных действий на месте ДТП, в том числе при- 

нятие мер по эвакуации людей и оказанию им доврачебной медицинской по- 

мощи, а также содействие в транспортировке поврежденных транспортных 

средств и охране имущества, оставшегося без присмотра; 

к) проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

дознания по делам о преступлениях против безопасности дорожного движения и 

преступлениях, связанных с эксплуатацией транспортных средств; 

л) осуществление в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, государственного учета показателей состояния безопасности 

дорожного движения; 

н) изучение условий дорожного движения, принятие мер по 

совершенствованию организации движения транспортных средств и пешеходов, 

согласование в установленном порядке проектов организации дорожного 

движения в городах и на автомобильных дорогах, программ подготовки и 

переподготовки специалистов по безопасности дорожного движения; 

о) осуществление в установленном порядке сопровождения транспортных 

средств; 

п) участие в работе градостроительных и технических советов, комиссий по 

приемке в эксплуатацию дорог, дорожных сооружений, железнодорожных 

переездов, линий городского электрического транспорта, рассмотрение заявок  и 

выдача соответствующих заключений на открытие маршрутов регулярного 

движения общественного транспорта; 

р) разъяснение законодательства Российской Федерации о БДД с 

использованием средств массовой информации, а также собственных изданий, 

проведение в этих целях смотров, конкурсов, соревнований, содействие 

соответствующим органам исполнительной власти в организации обучения 

граждан правилам безопасного поведения на дорогах, в пропаганде ПДД; 

т) выявление причин и условий, способствующих совершению ДТП, на- 

рушений ЛДД, иных противоправных действий, влекущих угрозу безопасности 

дорожного движения, принятие мер по их устранению и др. 

При этом основными обязанностями сотрудников ГИБДД по 

предупреждению преступлений является то, что они: 

1. Осуществляют разъяснительную работу среди граждан по соблюдению 

ими ПДД, принимают меры предупредительного воздействия в случаях попытки 

совершения с их стороны нарушений данных Правил. 

2. Обеспечивают постоянное взаимодействие со средствами массовой 

информации, общественными объединениями правоохранительной 

направленности по предупреждению нарушений ПДД, формированию правовой 

культуры участников дорожного движения. 
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3. Устанавливают в ходе выполнения служебных обязанностей авто- 

транспортные средства с измененными или уничтоженными 

идентификационными номерами кузовов, шасси, двигателей, поддельными 

правоустанавливающими документами либо государственными 

регистрационными знаками, а также автотранспортные средства, находящиеся в 

розыске. 

4. Выявляют нарушения ПДД, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих права и обязанности участников дорожного движения, и 

принимают меры к их устранению. 

5. Выявляют условия, способствующие совершению ДТП и нарушений 

ПДД. Вносят руководству органов и подразделений ГИБДД предложения по 

принятию совместных с соответствующими органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления мер по созданию условий дорожного 

движения, направленных на предупреждение ДТП. 

6. Проводят, в том числе с использованием средств массовой 

информации, профилактическую работу по предупреждению угонов и хищения 

автомототранспортных средств, незаконного провоза оружия, боеприпасов, 

наркотических средств, психотропных и взрывчатых веществ. 

7. Осуществляют работу по вовлечению несовершеннолетних граждан в 

отряды юных инспекторов движения, различные секции, кружки по изучению 

ПДД. 

ГИБДД для выполнения возложенных на нее обязанностей наделена 

властными полномочиями, среди которых следующие: 

а) запрашивать и получать в установленном порядке от организаций 

независимо от формы собственности и должностных лиц сведения о соблюдении 

ими нормативных правовых актов в области обеспечения БДД, а также 

объяснения по фактам их нарушения; 

б) давать должностным лицам обязательные для исполнения предписания 

об устранении нарушений нормативных правовых актов в области обеспечения 

БДД, а в случае непринятия по таким предписаниям необходимых мер привлекать 

виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством 

Российской Федерации. 

в) участвовать в разработке проектов законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области обеспечения БДД, вносить в установленном порядке 

предложения по их совершенствованию; 

г) предписывать или разрешать соответствующим организациям установку 

и снятие технических средств организации дорожного движения; 

д) временно ограничивать или запрещать дорожное движение, изменять его 

организацию на отдельных участках дорог при проведении массовых 

мероприятий и в иных случаях в целях создания необходимых условий для 

безопасного движения транспортных средств и пешеходов; 

е) запрещать при несоблюдении требований нормативных правовых актов в 

области обеспечения БДД перевозку крупногабаритных, тяжеловесных или 

опасных грузов, а также движение общественного транспорта по установленным 

маршрутам; 
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ж) запрещать эксплуатацию автомототранспортных средств и прицепов к 

ним, тракторов и других самоходных машин при наличии неисправностей и 

условий, а также эксплуатацию транспортных средств, не прошедших 

государственного технического осмотра, с заведомо неисправными тормозной 

системой (за исключением стояночного тормоза), рулевым управлением или 

сцепным устройством (в составе поезда), транспортных средств, которые имеют 

скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов либо 

государственные регистрационные знаки, а равно при несоответствии маркировки 

транспортных средств данным, указанным в регистрационных документах, в том 

числе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - 

со снятием государственных регистрационных знаков до устранения причин, 

послу- живших основанием для такого запрещения; 

з) не допускать к участию в дорожном движении путем отказа в 

регистрации и выдаче соответствующих документов следующие 

автомототранспортные средства и прицепы к ним: 

- изготовленные в Российской Федерации или ввозимые на ее территорию 

сроком более чем на шесть месяцев, или в конструкцию которых внесены 

изменения, - без документов, удостоверяющих их соответствие установленным 

требованиям безопасности дорожного движения; 

- имеющие скрытые, поддельные, измененные номера узлов и агрегатов 

или государственные регистрационные знаки; 

и) останавливать транспортные средства и проверять документы на право 

пользования и управления ими, а также документы на транспортное средство и 

перевозимый груз, изымать эти документы в случаях, предусмотренных 

федеральным законом; 

к) отстранять от управления транспортными средствами лиц, в отношении 

которых имеются достаточные основания полагать, что они находятся в со- 

стоянии опьянения, а равно лиц, не имеющих документов на право управления 

или пользования транспортными средствами; 

л) направлять в пределах своей компетенции на медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения управляющих транспортными 

средствами лиц, которые подозреваются в совершении административного 

правонарушения в области дорожного движения и в отношении которых имеются 

достаточные основания полагать, что они находятся в состоянии опьянения, а 

также направлять или доставлять на медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения лиц, которые подозреваются в совершении преступления 

против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта, для 

объективного рассмотрения дела в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

м) использовать в установленном порядке специальные технические и 

транспортные средства для выявления и фиксации нарушений правил дорожного 

движения, контроля за техническим состоянием транспортных средств и до- рог, 

принудительной остановки транспортных средств, дешифровки показаний 

тахографов; 

н) осуществлять в установленном законодательством Российской Феде- 
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рации порядке административное задержание и личный досмотр граждан, со- 

вершивших административное правонарушение, осмотр транспортных средств и 

грузов с участием водителей или граждан, сопровождающих грузы, производить 

досмотр транспортных средств при подозрении, что они используются в 

противоправных целях; 

о) вызывать в Госавтоинспекцию граждан и должностных лиц по 

находящимся в производстве делам и материалам, получать от них необходимые 

объяснения, справки, документы (их копии); 

п) составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать 

в пределах своей компетенции административные взыскания на должностных лиц 

и граждан, совершивших административное правонарушение, применять иные 

меры, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

х) осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об административных правонарушениях задержание транспортных средств с 

помещением их в специально отведенные места до устранения причин 

задержания. 

Как мы видим, инспекция наделена довольно обширными властными 

полномочиями в отношении участников дорожного движения, в связи, с чем 

большое значение приобретает наличие определенных гарантий прав граждан, 

организаций. 

В этой связи можно отметить следующее. 

Во-первых, согласно нормативным актам, регламентирующих деятельность 

ГИБДД, - деятельность данного органа строится на принципах законности, 

гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина, гласности. 

Во-вторых, за деятельностью ГИБДД осуществляется надзор и контроль в 

соответствии с законодательством РФ. 

В-третьих, гражданин, считающий, что действия либо бездействие 

сотрудника ГИБДД привели к ущемлению его прав и свобод, вправе обжаловать 

эти действия либо бездействие вышестоящему должностному лицу ГИБДД, 

прокурору и (или) в суд. 

В-четвертых, за противоправные действия или бездействие сотрудники 

ГИБДД несут ответственность, установленную законодательством РФ. Кроме 

того, подлежит возмещению вред, причиненный сотрудником ГИБДД 

юридическим лицам и гражданам. 
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Практическая работа №4 

Управление по результатам анализа систем БДД. 

 

Задание. 

1. Ознакомиться с основными этапами процесса управления по результатам 

анализа систем БДД. 

Методика выполнения работы. 

Анализ - необходимая часть процесса управления; планирование 

организационно-профилактических мероприятий (организационной работы и 

т.п.); реализация (выполнение плана); контроль за результатами (определение 

результатов). (Рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Основные этапы процесса управления 

Управление по результатам - итог естественного процесса 

совершенствования управления. Основными этапами процесса управления по 

результатам являются процесс определения результатов, процесс управления по 

ситуации и процесс контроля за результатами. 

Процесс определения результатов начинается с глубокого анализа 

устремлений, на основе которого определяются желаемые результаты для 

разных уровней. Этот процесс заканчивается определением линии деятельности 

и экономических идей для её осуществления. 

Процесс управления по ситуации можно назвать ещё управлением по дням. 

Ядром этого процесса является организация дел, деятельности людей и 

окружения таким образом, чтобы планы превращались в желаемые результаты. 

Особенно трудным делом является управление людьми и окружением его 

невозможно предвидеть во всех деталях. Владеть искусством управления по 

ситуации предполагает, что руководители обладают способностью анализировать 

и принимать во внимание существенные внешние и внутренние ситуационные 

факторы. Далее, необходимо владеть различными стадиями руководства и 
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влияния, с тем, чтобы использовать их в соответствии с требованиями 

сложившейся ситуации. Того, при управлении по ситуации необходимы 

напористость и творческий подход. 

В содержании управления по результатам самым существенным является 

именно упор на результат, что имеет как принципиальное, так и функциональное 

значение. При управлении по результатам возможности организации 

используются таким образом, чтобы планы деятельности простирались от их 

стратегического уровня до планов индивидуального использования рабочего 

времени отдельного работника. Уже на этапе планирования активизируется 

использование воли и мышления всех членов организации. 

Резюме: к управлению по результатам можно прийти в результате 

процессов изменения в организации и совершенствования личности. 

Данные для анализа собираются из имеющихся в наличии статистического 

или иного материала путем анкетирования, интервьюирования, с по- мощью 

специальных проектных групп и на совещаниях по вопросам развития. Основной 

задачей составления анализа является сбор разносторонних знаний для выводов и 

дальнейшего планирования. 

Планирование при управлении по результатам - как средство достижения 

ближних целей (стратегическое планирование; годовой план). 

Контроль по результатам: назначение и объекты контроля; контроль и 

измерение результатов; оценка факторов, способствовавших или препятствующих 

получению результатов и развитию деятельности. 

В качестве примера управления по результатам рассматривается 

Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 

в 2013-2020 годах». 
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Практическая работа № 5 

Информационная система организации ДД в России и за рубежом. 

 

Задание. 

1. Ознакомиться с информационной системой организации ДД в России и 

за рубежом. 

2. Рассмотреть актуальность и целесообразность развития 

информационных систем управления ДД. 

 

Методика выполнения работы. 

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) – класс больших ин- 

формационных систем, обладающих программной аналитико-синтезирующей 

способностью оценки и прогнозирования динамики развития всех уровней и 

составляющих транспортно-дорожного комплекса. 

Перечень основных компонентов интеллектуальных систем, который 

позволяет ориентироваться в структуре этих систем и условиях их 

взаимодействия при выполнении различных задач по управлению и организации 

перевозок и движения: 

Интегрированные системы управления движением – комплекс 

современных технических средств управления и оперативного отслеживания всех 

составляющих транспортного процесса, снижающих до минимума социальные, 

технические, экономические и экологические издержки движения. 

Системы управления движением на скоростных автомобильных до- 

рогах – средства контроля, оповещения и управления движением на скоростных 

автомобильных дорогах. 

Системы обнаружения дорожно-транспортных происшествий – методы 

и средства выявления ДТП и других ситуаций, возникающих при нарушении 

нормальных условий движения. 

Системы управления в опасных ситуациях – методы и средства 

восстановления управлением движения до и после возникновения нештатных 

ситуаций (ДТП, заторов, неблагоприятных метеорологических условий и других 

непредвиденных обстоятельств). 

Системы информирования водителей – комплекс средств и мероприятий 

информирования участников движения обо всех изменениях дорожных 

параметров в реальном масштабе времени. 

Системы наблюдения за дорожным движением – мониторинг 

характеристик транспортных потоков в режиме автоматизированных систем 

управления движением. 

Закрытые телеавтоматические системы наблюдения – средства 

выявления и регистрации нарушений правил и контроля параметров дорожного 

движения. 

САУ перевозочным процессом – методы и средства управления 

грузовыми и пассажирскими перевозками. 

Интегрированные системы общественного транспорта – системы, 

осуществляющие планирование и управление пассажирскими перевозками на 
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различных видах транспорта. 

Мультимодальные системы информирования о поездке – 

универсальные сервисные системы, предоставляющие всем участникам 

транспортного процесса необходимую информацию на всех этапах (до начала, во 

время и после окончания поездки). 

Системы автоматической идентификации транспортных средств – 

системы распознавания ТС, использующиеся в средствах автоматической оплаты 

за проезд, доступа в определенные зоны УДС, платы за парковки, выявления 

нарушений установленных режимов движения. 

Электронные системы оплаты – системы сбора платежей за проезд на 

платных автомобильных дорогах в безостановочном режиме. 

Глобальная система позиционирования – система определения место- 

положения любого объекта (в том числе движущегося) в любом точке земной 

поверхности с помощью навигационных сигналов спутников и бортовых 

устройств ТС. 

Автомобильные навигационные системы – системы информирования 

водителей на всем процессе прохождения маршрута движения от пункта от- 

правления до пункта назначения в реальном режиме времени. 

Системы предотвращения столкновений – бортовые автомобильные 

системы определения безопасной дистанции при данных дорожных условиях и 

скорости движения с некоторыми функциями по непосредственному управлению 

автомобилем. 

Актуальность и целесообразность всех звеньев информационной системы 

организации ДД использована в крупных городах России, таких как Москва, 

Санкт-Петербург, Пермь и т.д. Использование системы регламентируется 

документами: 

- Концепция дальнейшего развития общегородской системы 

информационного обеспечения (далее СИО) участников ДД (Распоряжение 

Правительства Москвы от 15.03.2006 №408-РП): существующее положение 

СИО; цели и задачи СИО; общие требования к СИО; принципы размещения; 

требования к составу информации; к конструкциям и местам установки; 

требования к размещению информации об объектах притяжения водителей. 

- Системная концепция «Мегаполис», фирмы «Элсистар» представляет 

непрерывно развивающий инструментарий для реализации решений для 

эффективного, чувственного к окружающим условиям управления дорожным 

движением. 

- Аппаратно - программный комплекс (АПК) «Сова-2». Область 

применения, основные функциональные возможности. 
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Практическая работа № 6 

Организация работы служб автотранспортного предприятия по безопасности 

движения. 

 
Задание. 

1. Рассмотреть организацию работы служб автотранспортного предприятия 

(АТП) по безопасности движения. 

 

Методика выполнения работы. 

Задачи служб и подразделений АТП по обеспечению безопасности 

движения. Основные задачи служб и подразделений АТП, которые по роду 

своей деятельности должны заниматься вопросами обеспечения БД на  АТП. 

Подробно о специальной службе безопасности движения, основное 

назначение которой - организация работ по  предупреждению аварийности  и 

контроль эффективности ее проведения. 

Организация работы по предупреждению аварийности. Необходимый 

уровень БД достигается на АТП за счет обеспечения надежности водителей, 

безопасности водителя и безопасности перевозок. Выделить основные 

направления работы по обеспечению надежности водителей, поддержанию их 

профессиональных и психофизиологических качеств. 

Организация учета и анализа причин аварийности. Создание 

действующей системы учета и отчетности, которая базируется на 

систематическом ведении следующей основной первичной документации: журнал 

учета ДТП; журнал учета нарушений правил ДД водителями; личные карточки 

водителей; донесения о ДТП в вышестоящие инстанции. 

Страхование на транспорте. Система страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

Организация планирования работы по предупреждению 

аварийности. Мероприятия по предупреждению аварийности на АТП. Пример 

составления годового плана по предупреждению ДТП. 

Охрана труда и окружающей среды. Основные направления в 

деятельности государственной системы управления безопасностью движением 

с целью реального снижения вредного влияния автомобиля на окружающую 

среду. 

Ответственность за нарушение правил и норм БДД. 

Типовые инструкции для водительского состава по обеспечению 

БДД.  Инструкция №  1  «Общие  обязанности водителя».  Инструкция №   2 

«Обязанности водителя перед выездом на линию». Инструкция № 3 «Работа в 

сложных дорожных условиях». Инструкция № 4 «Работа водителя в темное 

время суток». Инструкция № 5 «Особенности работы водителя в весенне-

летний период». Инструкция № 6 «Работа водителя в осенне-зимний период». 

Инструкция № 7 «Порядок экстренной эвакуации пассажиров при ДТП для 

водителей автобусов, занятых на перевозке пассажиров». Инструкция № 8 

«Для водителей при перевозке детей на автобусах». Инструкция № 9 



19  

«Обязанности водителя транспортного средства, занятого на перевозке  людей,  

и   требования  к   подвижному  составу».  Инструкция  №   10 «Безопасность 

движения и техника безопасности для водителей, направленных в 

командировки и дальние рейсы (более одной рабочей смены)». Инструкция № 

11 «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при ДТП». 

Инструкция № 12 «Движение по  ледовым дорогам». Инструкция № 13 

«Контейнерные перевозки». 

Организация кабинета безопасности движения. Рекомендации по 

оборудованию кабинета. Главное назначение кабинета по БД. Рекомендуемый 

типовой перечень оборудования кабинетов по БД. 

Методы активного поиска решений. Метод коллективной генерации 

идей (мозговая атака). Метод сценариев. Метод экспертных оценок. Метод 

«Дельфи». Морфологические методы. Матричный метод. Морфологическая 

матрица. Метод конкретной ситуации. Программно-целевой метод 

планирования. 

Деловые игры в организации и безопасности ДД. Общие принципы в 

методологии выработки управленческих решений, которые могут широко 

использоваться в управленческой деятельности. Наиболее результативным  и 

привлекательным по форме является метод, получивший название «Деловая 

игра». 
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Практическая работа № 7 

Систематизация сведений по безопасности дорожного движения 

 

Задание. 

1. Рассмотреть задачи и методы системного анализа, способствующие 

достижению БДД. 

2. Систематизация сведений по БДД и формирование информационной 

модели обеспечения БДД. 

Методика выполнения работы. 

Задача системного анализа «состоит в том, чтобы из различного рода 

данных, подчас разрозненных, отражающих отдельные явления и факты, 

составить общую, целостную картину процесса, выявить присущие ему 

закономерности и тенденции». Применительно к рассматриваемой нами проблеме 

специальный анализ заключается в оценке состояния аварийности, во влиянии 

различных факторов на её динамику, выявлении закономерностей проявления 

этих факторов, в раз- работке тех материалов, которые охватываются понятием 

информационной модели аварийности в целом либо отдельной её части – в 

зависимости от предполагаемой направленности решения. 

Метод в принятии решений большой сложности предполагает 

использование принципа информационной членимости, который есть не что иное, 

как эвристический принцип сведения сложной задачи к совокупности более 

простых. Именно этот метод, например, был принят при разработке решений по 

организационно-структурному перестроению службы Госавтоинспекции. 

С позиции системного подхода деятельность по обеспечению эффективного 

и безопасного функционирования системы водитель - автомобиль - дорога - среда 

(ВАДС) как последовательность действий, осуществляемых на трех уровнях 

управления, конечной целью, которой является БДД: 

 1-й уровень - создание системы законодательных и иных нормативных 

правовых актов, а также стандартов на транспортные средства и технические 

средства организации ДД, строительных норм и правил на автомобильные дороги, 

технических регламентов содержащих общие требования безопасности по всем 

компонентам системы ВАДС; 

 2-й уровень - реализация требований системы законодательных и иных 

нормативных актов 1-го уровня в процессе создания транс- портных средств, 

строительства, реконструкции и содержания дорожной сети, организации ДД, а 

также при подготовке водителей и обучении населения правилам БДД; 

 3-й уровень - организация контроля функционирования всех компонентов 

системы ВАДС в процессе ДД и принятия соответствующих мер дл поддержания 

должного уровня безопасности системы. 

Национальные и региональные программы повышения БДД: 

 Основные целевые показатели национальных программ по повышению БДД 

различных стран; 

 Основные мероприятия по повышению БДД в странах с высоким уровнем 

автомобилизации. 
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Практическая работа № 8 

Формирование информационной модели обеспечения БДД 

 

Задание. 

1. Изучить особенности формирования информационной модели 

обеспечения БДД.  

 

Методика выполнения работы. 

Информационные системы и технологии в значительной степени 

определяют уровень и темп прогресса во всех областях деятельности в 

современном мире. Безопасность дорожного движения стала серьезной 

государственной проблемой, имеющей огромное социальное и политическое 

значение. В последние годы все больше и больше стран стали использовать 

современные методы управления безопасностью дорожной сети. Тем не менее, 

развитие дорожной сети требует появления новых, современных подходов и 

методов. Актуальность данной задачи подтверждается огромным количеством 

ДТП, а смертность на дорогах страны сравнима с потерями при участии в 

военных действиях. Экономические же потери сопоставимы по величине с 

объемами финансирования отраслей народного хозяйства.  

В последние годы происходит увеличение автотранспортных средств, что 

приводит к увеличению объема документации, образующейся в процессе 

функционирования ГИБДД. Такой большой объем информации невозможно 

обработать вручную, но эта проблема легко решается средствами вычислительной 

техники и новейшими информационными технологиями. Автоматизированные 

информационные системы существенно ускоряют процесс обработки 

информации, увеличивают производительность труда и позволяют исключить 

множество ошибок, основанных на человеческом факторе.  

Информационная система – это взаимосвязанная совокупность средств, 

методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи 

информации для достижения цели управления. Информационная система 

предназначена для своевременного обеспечения надлежащих людей надлежащей 

информацией, то есть для удовлетворения конкретных информационных 

пользователей в рамках определенной предметной области, при этом результатом 

функционирования информационных систем является информационная 

продукция – документы, информационные массивы, базы данных и 

информационные услуги.  

Ежедневно сотрудникам ГИБДД приходится обрабатывать большой объем 

различной информации, составлять множество документов, связанных с 

нарушением правил дорожного движения. За все время функционирования 

ГИБДД накапливаются тысячи протоколов и сопутствующая им документация. 

Следить за состоянием дел вручную крайне трудоемко и неэффективно. 

Автоматизация позволяет упростить процесс хранения, обработки, ввода, 

просмотра данных и поиска информации по определенному критерию. Это 

исключает множество ошибок, основанных на человеческом факторе, а также 

правильно организовывает деятельность сотрудников и позволяет упростить 
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процесс хранения, обработки, ввода, просмотра данных и поиска информации по 

определенному критерию.  

Необходимость учета автотранспортных средств, организации дорожного 

движения и контроля за ним, а также обеспечения исполнения административного 

законодательства и других направлений деятельности службы диктует жесткие 

требования к использованию информационных технологий. Для автоматизации 

деятельности ГИБДД разработаны следующие информационные системы:  

1. Федеральная информационная система ГИБДД (ФИС ГИБДД МВД РФ) – 

это интегрированный банк данных с возможностями распределенного хранения и 

обработки информации обо всех объектах учета ГИБДД, зарегистрированных на 

всей территории Российской Федерации. Система обеспечивает оперативный 

доступ к необходимым данным в режиме реального времени.  

2. Необходимость оперативного доступа сотрудников к информационным 

ресурсам ГИБДД привела к появлению системы мобильного доступа к ФИС 

ГИБДД. Система способна предоставлять информацию в условиях отсутствия 

проводной телефонной и радиосвязи с использованием ведомственной сети 

передачи данных в любой точке территории РФ с использованием специального 

терминального устройства.  

3. Территориально-распределенная информационная система (ТРИС РВ 

ГИБДД МВД РФ) – это комплексная система, которая предназначена для 

автоматизации регистрационной, экзаменационной, учетной, информационно-

поисковой и отчетно-аналитической деятельности подразделений ГИБДД. 

Система создана на основе ФИС ГИБДД, наследует ее функции в полном объеме 

и является следующим этапом ее развития.  

4. Автоматизированное рабочее место сотрудника ДПС (АРМ сотрудника 

ДПС) в автомобильном исполнении представляет собой аппаратно-программный 

комплекс, монтируемый на патрульном автомобиле ДПС. Формируется на базе 

терминального устройства системы мобильного доступа к ФИС ГИБДД МВД РФ. 

Ключевым преимуществом АРМ является объединение системы запросов к базам 

данных ГИБДД с банковским платежным терминалом, что позволяет 

формировать административные протоколы и постановления и осуществлять 

безналичную оплату штрафа на месте с оперативной передачей информации об 

оплате в ГИБДД.  

Все эти системы получили высокую оценку в МВД России и были 

рекомендованы к внедрению, так как разработанные решения обеспечивают 

автоматизацию всех информационных и деловых процессов повседневной 

деятельности ГИБДД, начиная с оперативной деятельности инспектора ДПС и 

заканчивая управляющими и контролирующими органами высшего руководства. 

Таким образом, компьютерные технологии постоянно развиваются и все шире 

применяются в различных сферах человеческой деятельности, и служба ГИБДД 

не должна отставать от общего уровня технической оснащенности. Поэтому роль 

информационного обеспечения службы ГИБДД переоценить сложно. Основными 

направлениями информатизации деятельности подразделений по обеспечению 

безопасности движения являются:  

− внедрение автоматизированных комплексов фотовидеофиксации 
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нарушений правил дорожного движения;  

− ведение автоматизированных банков данных;  

− активное использование автоматизированных информационных систем 

для сбора, обработки, хранения информации о дорожно-транспортных 

происшествиях, а также для анализа статистических данных Госавтоинспекции. 
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