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1 Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель - формирование комплекса устойчивых знаний для изложения технических 

идей с помощью чертежа, умений и навыков, определяющих графическую подготовку ба-

калавров, необходимых и достаточных для осуществления всех видов профессиональной 

деятельности, предусмотренной образовательным стандартом, формирование основ ин-

женерного интеллекта будущего специалиста на базе развития пространственного и логи-

ческого мышления. Уметь использовать чертёж, технический рисунок для графического 

представления информации. 

Задачи 

- ознакомление студентов с теоретическими основами изображения простран-

ственных объектов на плоскости и основами построения чертежей; 

- формирование умения представлять всевозможные сочетания геометрических 

форм в пространстве; 

- обеспечение усвоения студентами основных понятий, методов выполнения чер-

тежей средствами компьютерной графики;  

- создать целостную картину существующих методов компьютерной графики; 

- формирование умения излагать проектный замысел с помощью чертежей и тех-

нического рисунка;  

- формирование навыков составления, оформления и чтения чертежей; 

- привитие навыков современных видов технического мышления, развить мышле-

ние, способности и умения использования компьютерной графики в теории и практике 

обработки информации. 

производственно-технологическая деятельность:  

– управление технологическими процессами производства продуктов питания из 

растительного сырья на предприятии;  

– организация рационального ведения технологического процесса и осуществление 

контроля над соблюдением технологических параметров процесса производства продук-

тов питания из растительного сырья;  

– участие в разработке новых технологий и технологических схем производства 

продуктов питания из растительного сырья. 

экспериментально-исследовательская деятельность:  

– изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубеж-

ного опыта применительно к сфере своей профессиональной деятельности;  

– использование методов математического моделирования и оптимизации техноло-

гических процессов производства продуктов питания из растительного сырья на базе 

стандартных пакетов прикладных программ; 

расчетно-проектная деятельность:  

– использование систем автоматизированного проектирования и программного 

обеспечения, информационных технологий при создании проектов вновь строящихся и 

реконструкции действующих предприятий. 

 

2 Перечень планируемых результатов по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК-1 Способен применять принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения компетенций с учетом профессиональных стан-

дартов приведены ниже. 

 



3 Место дисциплины в структуре АОПОП ВО бакалавриата 

 

«Компьютерная графика» является дисциплиной базовой части АОПОП ВО подго-

товки обучающихся по направлению 19.03.02 «Продукты питания из растительного сы-

рья», направленность «Производство продуктов питания из растительного  сырья». 

 

4 Объем дисциплины (144 часов, 4 зачетных единиц)  

 

Виды учебной работы 
Объем, часов 

Очная Заочная 

Контактная работа 

в том числе: 

– аудиторная по видам 

учебных занятий 

53 

 
53 

 

– лекции 18  

– практические 32  

– внеаудиторная   

– зачет 3  

Самостоятельная работа 
в том числе: 

64  

– прочие виды самосто-

ятельной работы 
64  

Итого по дисциплине 144  

в том числе в форме 

практической подготовки 
-  

 

5 Содержание дисциплины 
 

По итогам изучаемого курса студенты сдают – экзамен. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

Содержание и структура дисциплины (очная форма обучения) 
 

№ 

п/п 

Наименование темы  

с указанием  

основных вопросов 

Ф
о

р
м
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р
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е 
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о

м
-

п
ет

е
н
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и

и
 

С
ем
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тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

        

1,2 

Компьютерная графика 

Компьютерная графика и САПР. Общие 

сведения о программе КОМПАС-3D. 

ВВЕДЕНИЕ. Задачи курса. Программы для 

компьютерной графики. Системы автомати-

зированного проектирования. Установка 

КОМПАС-3D на компьютер. Интерфейс си-

стемы. Приёмы работы с документами. Ин-

струментальные панели КОМПАС-3D V12 

Точечное черчение в КОМПАС-3D. Выделе-

ние объектов. Отмена и повтор команд. Про-

ОПК-1 

 
1 - 4 4 8 



№ 

п/п 

Наименование темы  

с указанием  

основных вопросов 

Ф
о

р
м
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р

у
ем
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е 

к
о

м
-
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ет

е
н
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и

и
 

С
ем
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тр

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

        

становка размеров. Вспомогательные по-

строения. Построение фасок и скруглений. 

Симметрия объектов. Штриховка. Использо-

вание видов. Усечение и выравнивание объ-

ектов. Модификация объектов. Построение 

плавных кривых.  Работа с текстом. 

Выполнение задания типового чертежа по 

теме  

3,4 

Точечное черчение в КОМПАС-3D V12. 
Выделение объектов. Отмена и повтор ко-

манд. Простановка размеров. Вспомогатель-

ные построения. Построение фасок и скруг-

лений. Симметрия объектов. Штриховка. 

Использование видов. Усечение и выравни-

вание объектов. Модификация объектов. По-

строение плавных кривых.  Работа с текстом. 

Выполнение задания типового чертежа по 

теме 

ОПК-1 

 
1 - 4 4 8 

5,6 

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ ЧЕРЧЕНИЕ 

Конструкторская документация. Общие 

правила оформления чертежа Введение. 

Единая система конструкторской документа-

ции, (ЕСКД); Общие правила оформления 

чертежей; Форматы чертежей (ГОСТ 2.302-

68) и основная надпись (ГОСТ 2.104-68), 

Масштабы (ГОСТ 2.303-68), Линии (ГОСТ 

2.303-68), Шрифты чертёжные (ГОСТ 2.304-

81), Обозначение материалов (ГОСТ 2.306-

68); Расчётно-графическая работа – «Оформ-

ление чертежей». 

Выполнение задания типового чертежа по 

теме 

ОПК-1 

 
1 - 4 4 8 

7,8 

 

Построение контуров технических деталей 

Деление окружности на 3,4,5,6,8, частей и 

построение правильных многоугольников; 

Построение сопряжений, уклона, конусно-

сти, контуров технических деталей; Постро-

ение циркульных и лекальных кривых; Рас-

чётно-графическая работа – «Геометриче-

ские построения». 

Выполнение задания типового чертежа по 

теме 

ОПК-1 

ПК-6 

 

1 - 4 6 10 

 
Зачет   1 -  2  

 Итого - 16 20 34 

9 

Комплексные чертежи точек, прямых и 

плоскостей 

Методы проецирования. Обратимость чер-

тежа; Образование комплексного чертежа 

(КЧ) точек; Введение в аксонометрические 

проекции; Комплексные чертежи прямых. 

Прямые общего и частного положений; По-

зиционные задачи; Взаимное положение точ-

ки и прямой; Взаимное положение точки и 

прямой; Взаимное положение двух прямых; 

ОПК-1 

 
2 - 2 4 8 



№ 

п/п 

Наименование темы  

с указанием  

основных вопросов 
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Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

        

Задание плоскости на чертеже. Вопросы 

принадлежности; Плоскости общего положе-

ния и проецирующие; Плоскости уровня; 

Позиционные задачи на пересечение двух 

ГО, из которых один проецирующий. 

Выполнение задания типового чертежа по 

теме 

10 

Многогранники. Задание многогранников 

на чертеже  

Правильные многогранники их применение в 

сельском хозяйстве; образование, комплекс-

ные чертежи и аксонометрические проекции 

призм и пирамид, точки на их поверхностях; 

Позиционные и метрические задачи. Спосо-

бы преобразования чертежей; пересечение 

призмы и пирамиды проецирующими плос-

костями. Определение натуральной величи-

ны фигуры сечения призмы и пирамиды. По-

строение развёрток. 

Выполнение задания типового чертежа по 

теме 

ОПК-1 

 
2 - 2 4 8 

11,

12 

Аксонометрические проекции (АП) 

Виды АП прямоугольных (изометрической и 

диметрической) и косоугольной фронталь-

ной диметрической Расположение аксоно-

метрических осей и коэффициенты искаже-

ний по ним; Принципы построений аксоно-

метрических проекций ГО; Упражнение по 

построению изометрических и диметриче-

ских проекций ГО. 

Выполнение задания типового чертежа по 

теме 

ОПК-1 

 
2 - 4 4 8 

13,

14,

15 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Изображения – виды, разрезы, сечения 

Элементы геометрии деталей сельскохозяй-

ственной техники; Виды – основные местные 

и дополнительные по ГОСТ 2.305-68; Сече-

ния, разрезы. Условности и упрощения при 

выполнении разрезов; Графические обозна-

чения материалов в сечениях и правила их 

нанесения на чертежах (ГОСТ 2.306-68);  

Выполнение задания типового чертежа по 

теме 

ОПК-1 

 
2 - 6 4 4 

16,

17 

Аксонометрические проекции Деталей; 

Расчётно-графические работы – «Сечения», 

«Разрезы простые» 

Выполнение задания типового чертежа по 

теме 

ОПК-1 

 
2 - 4 4 6 

        

Итого  18 32 64 

 

 

 



6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

6.1 Методические указания (собственные разработки) 

1. Белоусов С. В. Компьютерная графика КОМПАС-3D в чертежах, схемах и пояс-

нениях: учеб. пособие / С. В. Белоусов, Е. И. Трубилин. ‒ Краснодар: КубГАУ, 2017. – 233 

с. https://own.kubsau.ru/index.php/s/ZSGF2ha7uEvNuK1  

2.  КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА (сборник заданий) : метод. рекомендации С. В. 

Белоусов – Краснодар: Куб ГАУ, 2020. – 243 с. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/115/KOMPJUTERNAJA_GRAFIKA_sbornik_zadanii_PT_BAK_

Ochno.pdf  

3. Инженерная и компьютерная графика в KOMPAS-3D (курс лекций) / С. В. Бело-

усов. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 345 с. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/115/Kurs_lekcii_Kompjuternaja_grafika.pdf  

 

4. Инженерная и компьютерная графика в KOMPAS-3D (для заочной и дистанци-

онной форм обучения) / С. В. Белоусов, Е. И. Трубилин. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 

345 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/115/Kurs_lekcii_Kompjuternaja_grafika_MKHZ_DO.pdf 

 

6.2 Литература для самостоятельной работы 

 

1. Красильникова Г.И., Самсонов В.В., Тарелкин С.М. Автоматизация инженерно-

графических работ. Учебник. -Питер, 2000. – 256 с. 

2. Трубилин Е.И., Труфляк Е.В. Компьютерная графика в примерах и задачах с ис-

пользованием пакета КОМПАС-3D / Учебное пособие. – Куб-ГАУ, Краснодар, 2009. – 

263 с. 

3. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение: Учебник для втузов. М.: 

Высшее образование, 2008. – 472 с. 

4. Чекмарев А.А. Инженерная графика- 4-е изд. Учебник для вузов. – М.: Высшая 

школа, 2004. – 240 с.  

5. Вольхин К.А., конструкторские документы и правила их оформления. Учебное 

пособие для студентов технических университетов. Новосибирск: 2004. 

6. Заргарян Ю.А., Загарян Е.В. Компьютерная графика в практических приложени-

ях.  ТТИ ЮФУ: 2009 год. 255 с. 

7. Верховский А.В., Пузиков А.А., Чекмарев А.А. Начертательная геометрия: Ин-

женерная и компьютерная графика. Программа, контрольные задания и методические ука-

зания для студентов-заочников направлений подготовки в области техники, технологии, 

педагогики, сельского и рыбного хозяйства. изд.3-е. переработанный и дополненный. – 

М.: Высшая школа, 2006. 

8. ГеоргиевскийО.В., Смирнова Л.В. Техническое рисование и художественно-

графическое оформление чертежей. – М.: АСТ, Астрель, Профиздат, 2007, – 64 с. 

9. Короев Ю.И. Черчение для строителей. – М.: Высшая школа, 2009, -256 с. 

10. Норенков И. П Электронный учебник «Основы автоматизированного проек-

тирования» http://www.bigor.bmstu.ru/; 

11. http://www.t-agency.ru/geom/; 

12. Электронные учебные пособия для студентов университетов и абитуриентов 

http://www.bez-dvoek.ru/; 

13. Инженерная графика [Электронный ресурс]: методическое пособие для сту-

дентов очной формы обучения лесотранспортного, сельскохозяйственного, технологиче-

ского факультетов всех специальностей и направлений бакалавриата: самост. учеб. элек-

трон. изд. / сост. А. А. Митюшев, В. А. Паршукова; Сыкт. лесн. ин-т. – Электрон. дан. (1 

https://own.kubsau.ru/index.php/s/ZSGF2ha7uEvNuK1
https://edu.kubsau.ru/file.php/115/KOMPJUTERNAJA_GRAFIKA_sbornik_zadanii_PT_BAK_Ochno.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/115/KOMPJUTERNAJA_GRAFIKA_sbornik_zadanii_PT_BAK_Ochno.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/115/Kurs_lekcii_Kompjuternaja_grafika.pdf
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файл в формате pdf: 31,6 Мб). – Сыктывкар: СЛИ, 2010. – Режим доступа: 

http://lib.sfi.komi.com. – Загл. с экрана. 
 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Номер семестра 
(этап формирования ком-

петенции соответствует 
номеру семестра) 

Этапы формирования компетенций по дисциплинам,  

практикам в процессе освоения АОПОП ВО 

ОПК-1 – Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источ-

ников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютер-

ных и сетевых технологий 
 

1 Информатика 

1 Физика 

1 Химия (основы общей и неорганической, аналитическая) 

1, 2 Компьютерная графика 

2 Основные принципы организации здорового питания населения РФ 

2, 4 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности) 

2 Тепло- и хладотехника 

2 Прикладная механика 

2 Химия органическая 

2 Химия (физическая и коллоидная) 

3 Электротехника и электроника 

3 Введение в технологию продуктов питания 

3 Физико-химические основы и общие принципы переработки растительного сырья 

4 Оборудование перерабатывающих производств 

5 Пищевая химия 

6 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)) 

7 Системы управления технологическими процессами и информационные технологии 

7 Компьютерное моделирование технологических процессов пищевых производств 

7 Стандартизация и экспертиза молока и молочных продуктов 

8 Экология 

8 Стандартизация и экспертиза мяса и мясных продуктов 

8 Производственная практика (Преддипломная практика) 

8 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

ПК-6 – Способностью использовать информационные технологии для решения технологических задач по 

производству продуктов питания из растительного сырья 
 

1, 2 Компьютерная графика 

2, 4 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности) 

7 Технология хранения плодов и овощей 

7 Автоматизация технологических процессов производства продуктов питания из рас-

тительного сырья 

8 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 
  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкалы оценивания 
 

Планируемые Уровень освоения Оценочное 

результаты неудовлетворител удовлетворите хорошо отлично средство 



освоения 

компетенции 

(индикаторы 

достижения 
компетенции) 

ьно (минималь-

ный не достиг-

нут) 

льно (мини-

мальный поро-

говый) 

(средний) (высокий)  

ОПК-1 Способен применять принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ИД-1 Знает 

принципы 

современ-

ных ин-

формаци-

онных тех-

нологий и 

основы ра-

боты в ло-

кальных и 

глобальных 

сетях, ос-

новные 

требования 

к информа-

ционной 

безопасно-

сти при ра-

боте с ин-

формаци-

онными 

технологи-

ями, защи-

ты объек-

тов интел-

лектуаль-

ной дея-

тельности, 

результатов 

исследова-

ний и раз-

работок 

ОПК-1.2. 

ИД-2 Обла-

дает навы-

ками поис-

ка и анали-

за инфор-

мации в 

библиотеч-

ных ресур-

сах и гло-

бальных се-

тях, основ-

ными 

принципа-

Уровень зна-

ний  ниже 

минимальных 

требований, 

имели место 

грубые ошиб-

ки 

При решении 

стандартных 

задач не про-

демонстрир 

ованы основ-

ные умения, 

имели место 

грубые ошиб-

ки, не проде-

монстрир ова-

ны базовые 

навыки анали-

зировать зада-

чу, выделяя ее 

базовые со-

ставляющие, 

осуществлять 

декомпозицию 

задачи 

Минимально 

допустимый 

уровень зна-

ний, допу-

щено много 

негрубых 

ошибок. 

Продемонстри 

рованы ос-

новные уме-

ния, решены 

типовые зада-

чи. 

Имеется ми-

нимальный 

набор навыков 

для решения 

стандартных 

задач с неко-

торыми недо-

четами анали-

зировать зада-

чу, выделяя ее 

базовые со-

ставляющие, 

осуществлять 

декомпозицию 

задачи 

Уровень зна-

ний в объеме, 

соответствующ 

ем программе 

подготовки, 

допущено не-

сколько негру-

бых ошибок. 

Продемонстри 

рованы все ос-

новные уме-

ния, решены 

все основные 

задачи с не-

грубыми 

ошибками, 

продемонстрир 

ованы базовые 

навыки при 

решении стан-

дартных задач 

анализировать 

задачу, выде-

ляя ее базовые 

составляющие, 

осуществлять 

декомпозицию 

задачи 

Уровень зна-

ний в объеме, 

соответствующ 

ем программе 

подготовки, 

без ошибок. 

Продемонстри 

рованы все ос-

новные уме-

ния, решены 

все основные 

задачи с от-

дельными не-

существенн 

ыми недочета-

ми, Продемон-

стри рованы 

навыки при 

решении не-

стандартных 

задач анализи-

ровать задачу, 

выделяя ее ба-

зовые состав-

ляющие, осу-

ществлять де-

композицию 

задачи 

 



ми защиты 

информа-

ции 

ОПК-1.3. 
ИД-3 Приме-

няет современ-

ные информа-

ционные циф-

ровые техноло-

гии, работает с 

прикладными 

программами 

общего назна-

чения и паке-

тами приклад-

ных программ 

в профессио-

нальной дея-

тельности 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкалы оценивания приведено ниже. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенция: Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом форма-

те с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий - ОПК-1  
 

1. ТЕСТЫ 

Примерные задания: 

Тема 1 Сеанс работы в КОМПАС-3D 

I: 1S:  Документ, с которым Вы работаете в данный момент называется ….. . 

-:  стандартным 

-:  действующим 

-:  текущим 

-:  настоящим 

Тема 2 Основные элементы интерфейса. Управление масштабом интерфейса. 

I: 16S:  Заголовок окна программы расположен ……. . 

-:  в нижней части окна программы 

-:  в правом верхнем углу 

-:  в верхней части окна программы 

-:  в левом нижнем углу 

Тема 3. Сдвиг изображения в окне документа.  Работа с документами КОМ-

ПАС-3DV12 

I: 31S:  С помощью какой кнопки можно устранить носящие временный характер 

искажения? 

-:  Редактировать 

-:  Выделить 

-:  Показать всё 



-:  Обновить изображение 

Тема 4. Единицы измерений и системы координат. Инструментальные панели 

КОМПАС 3D? 

I: 46S:  Где располагается начало абсолютной системы координат чертежа? 

-:  в правой нижней точке рамки формата 

-:  в левой верхней точке рамки формата 

-:  в левой нижней точке рамки формата 

-:  в центре окна 

 

2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

1. Инженерная графика. Ее роль в современном обществе. 

2. Компьютерная графика. Ее роль в современном обществе. 

3. Роль изучения компьютерной графики при обучении на не инженерном факуль-

тете. 

4. Компьютерная графика как средство наглядного изображения. 

5 Моделирование технологических процессов при помощи современных средств. 

6. Интеграция программы KOMPAS 3D в моделирование конструкций и процессов 

АПК при обучении в сельскохозяйственном ВУЗе 

7. Инновационные подходы для решении задач с применением программы 

KOMPAS 3D 

8. Базовые основы для изучения программы KOMPAS 3D 

9. Компьютер или кульман для решения инженерных задач? 

10 Для чего я изучаю программу KOMPAS 3D? 

11. Инженерная графика. Требования, предъявляемые стандартами ЕСКД и СПДС 

к выполнению чертежей. Виды конструкторских документов. Масштабы.  Виды чертежей 

по стадиям проектирования 

12. Правила оформления чертежей по СПДС. Виды и масштабы чертежей.  

13. Виды архитектурно-строительных чертежей. 

14. Генеральные планы, геодезические подосновы различных масштабов. 

15. Условные обозначения на генеральных планах благоустройства и озеленения. 

 

3. ЗАДАНИЯ: 

ПРИМЕРНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

 



 
Рисунок 1 – типовой титульный лист 

 

 
Рисунок 2 – типовой чертеж детали «ПЛАСТИНА» 

 



 
 

Рисунок 3 – типовой чертеж детали «ВАЛ ПРОСТОЙ» 

 
Рисунок 4 – типовой чертеж детали «ПЛАСТИНА 2» 



 

 
 

Рисунок 5 – типовой чертеж детали «ВАЛ РЕДУКТОР» 

 

4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. В чём заключается идея метода проецирования? 

2. В чём сущность центрального проецирования? 

3. В чём сущность параллельного проецирования? 

4. Каковы основные свойства ортогонального (прямоугольного) проецирования? 

5. Как называются и обозначаются основные плоскости проекций? 

6. Какие координаты точки можно определить по её горизонтальной (фронтальной, про-

фильной) проекции? 

7. Что такое линия связи? 

8. Как можно построить недостающую проекцию точки? 

9. Какими координатами определяется расстояния до плоскостей проекций? 

10. Как можно построить плоский чертёж (эпюр) точки по её координатам? 

11. Как располагаются линии связи по отношению к координатным осям? 

12. Как называются и обозначаются проекции точек на основных плоскостях проекций? 

13. Что характерно для точки, лежащей в плоскости проекций? 

14. Что характерно для точки, лежащей на оси проекций? 

15. Какие четверти пространства существуют? 

16. Знаки координат первых четырёх четвертей пространства? 

17. Какие аксонометрические проекции существуют? 

18. Что называется изображением? 

19. Что называется видом? 

20. Какие бывают виды? 

21. Определение главного вида. 

22. Определение дополнительного вида. 

23. Обозначение дополнительного вида на чертеже. 

24. Определение местного вида. 



25. Определение разреза. 

26. Какие бывают разрезы? 

27. Определение вертикального разреза. 

28. Определение горизонтального разреза. 

29. Определение наклонного разреза 

30. Определение ломаного разреза. 

31. Определение ступенчатого разреза. 

32. Что называется сечением? 

33. Какие бывают сечения? 

34. Чем определяется проекция прямой линии? 

 

Компетенция: ОПК-1 

1. ТЕСТЫ 

Примерные задания: 

Тема 5. Точное черчение в КОМПАС-3DV12. Выделение объектов. Отмена и 

повтор команд. 

I: 61S:  На какой панели отображаются текущие координаты курсора? 

-:  Текущий документ 

-:  Текущий вид 

-:  Текущее состояние 

-:  Текущий чертёж 

Тема 6. Простановка размеров. Вспомогательные построения 

I: 76S:  На какой панели располагается панель Размеры? 

-:  Текущее состояние 

-:  Специального управления 

-:  Вид 

-:  Компактной 

Тема 7. Построение фасок и скруглений. Симметрия объектов. Штриховка 
I: 91S:  На какой панели располагаются команды группы Фаски? 

-:  Редактирования 

-:  Выделения 

-:  Вид 

-:  Геометрия 

Тема 8. Использование видов. Усечение и выравнивание объектов 

I: 106S:  Что является видом в системе КОМПАС -3D? 

-:  прямоугольная проекция обращённая к наблюдателю 

-:  любое изолированное изображение 

-:  фронтальная проекция поверхности  

-:  изображение части предмета лежащий в секущей плоскости 

 

2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ: 

 

16. Аксонометрия. Стандартные аксонометрии.  

17. Геометрические тела, многогранники, криволинейные поверхности, детали в 

аксонометрии. 

18. Построение трёх видов и разрезов детали по наглядному изображению. 

19. Геометрические построения. Построение и деление отрезков и углов. Построе-

ние плоских и пространственных кривых линий. Сопряжения. 

20. Виды проецирования. Изображения виды, разрезы и сечения.   

21. Проекции геометрических форм.  Количество изображений. Невидимые части 

поверхности.  



22. Главный вид сверху. Названия видов. Направление взгляда. Дополнительный 

вид, местный вид. Нанесение разрезов. 

23. Решение основных задач в аксонометрии.  

24. Построение изображений в системе стандартных аксонометрий.  

25. Построение прямоугольной аксонометрии геометрических тел по двум видам. 

26. Построение генеральных планов типовых участков. 

27. Правила и основы построения типовых планов, зданий и сооружений. 

28. Построение технологических схем линий по производству продуктов питания 

из растительного сырья.  

29. Построение технологических схем линий по производству продуктов питания 

из животноводческого сырья. 

30. Построение технологических схем линий по производству продуктов питания в 

среде биотехнологий и глубокой переработки продукции сельского хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЗАДАНИЯ: 

ПРИМЕРНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

 

Таблица 1 – Типовые задания Чертежа «ДЕТАЛЬ ПЛАСТИНА» и «СОПРЯЖЕНИЕ» 

 
Рисунок 1 Вариант 1 Крышка 

 
Рисунок 2 Вариант 2 Прокладка 

 
Рисунок 3 Вариант 3 Прокладка 

 
Рисунок 4 Вариант 4 Пластина 



Вычертить контуры деталей, применяя правила построения сопряжений, нанести размеры 

 
Рисунок 1 Вариант 1 Кронштейн 

 
Рисунок 2 Вариант 2 Подвеска 

 
Рисунок 3 Вариант 3 Станина 

 
Рисунок 4Вариант 4 Подвеска 

 
Рисунок 5 Вариант 5 Кронштейн 

 
Рисунок 6 Вариант 6 Подвеска 

 

4. ПРИМЕР ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 



 
Рисунок 4 - типовой чертеж контрольного задания 

По аксонометрическому чертежу выполните чертеж детали на необходимом коли-

честве листов. В необходимом количестве видов 6 шт., построить аксонометрическое 

изображение детали с вырезом ¼ части. Нанести все размеры на вычерченных видах. За-

полнить основную надпись чертежа. 

 

5. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

Компьютерная графика в КОМПАС 3D 

1. Как можно изменить состав Инструментальных панелей? 

2. Как можно изменить толщину линий на экране и на бумаге? 

3. Каким образом изменяются параметры сетки? 

4. Каким способом можно поменять форму и размер курсора? 

5. Какие способы существуют для вызова команды установки глобальных привязок? 

6. Можно ли отключить все привязки? 

7. Где расположены команды управления изображением в окне? 

8. Что такое Компактная панель? 

9. Чем определяется состав Компактной панели? 

10. Можно ли активизировать Инструментальные панели с помощью меню Вид? 

11. Возможно, ли изменять состав Компактной панели? 

12. Каким образом можно вытаскивать Инструментальные панели из Компактной? 

13. Каким образом можно вставлять Инструментальные панели в состав Компактной? 

14. Что такое Расширенная панель команд и как они обозначены в системе? 

15. Что такое Панель свойств и для чего она используется? 

16. Что такое Строка сообщений и для чего она существует? 

17. В каком направлении ведётся положительное направление отсчета углов? 

18. Каким способом можно менять единицы измерения линейных размеров? 

19. Какие существуют способы ввода объектов? 

20. Как на Панели свойств обозначено ожидание ввода параметра? 

21. Каким значком показано на Панели свойств, что параметр зафиксирован? 

22. Можно ли использовать арифметические выражения в Панели свойств? 

23. Каким способом редактируется уже существующий объект? 

24. Где находится Панель специального управления? 

25. Что такое Геометрический калькулятор и для чего он предназначен? 

26. Можно ли изменить положение начала координат? 

27. Какие команды в себя включает панель Геометрия? 

28. В чем отличие команды Отрезок от команды Параллельный отрезок? 

29. Какие команды в себя включает панель Редактирование? 

30. Можно ли при повороте объекта сохранять исходную копию? 

31. Как включить или отключить параметрический режим? 



32. Какие команды можно включить с помощью панели Параметризация? 

33. Какие команды в себя включает панель Размеры? 

34. Можно ли выбирать расположение стрелок размерной линии снаружи или изнутри? 

35. Каким образом задаются параметры по размещению размерных надписей и виду стре-

лок? 

36. Какие команды в себя включает панель Обозначения? 

37. Можно ли одновременно использовать старое и новое обозначение шероховатости? 

38. Как перейти от числителя к знаменателю при вставке дроби? 

39. Как перейти от надстрочного индекса к подстрочному, при написании текста? 

40. Существуют ли отличия в назначении команд панели Измерения от панели Размеры? 

41. Какие команды в себя включает панель Выделение? 

42. Как отменить выделение на чертеже? 

43. Какие команды в себя включает панель Ассоциативные виды? 

44. В чем отличие Компактных панелей документа Фрагмент и документа Чертёж? 

45. Какие основные типы формообразующих элементов существуют? 

46. Для чего используют панель Вспомогательная геометрия? 

47. Для чего используют панель Фильтры? 

48. Существуют ли отличия панелей Редактирование детали и Редактирование сборки? 

49. Возможно, ли при построении сборочной единицы создавать деталь, а не добавлять 

готовую из файла? 

50. Возможно, ли при построении сборочной единицы добавлять стандартные изделия из 

библиотеки? 

51. Для чего удобна панель Сопряжения? 



7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Контроль освоения дисциплины «Компьютерная графика» проводится в соответ-

ствии с Положением системы менеджмента качества КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся». 

Текущий контроль по дисциплине позволяет оценить степень восприятия учебного 

материала и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем дисциплины.  

Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогам изучения 

определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного раздела или не-

скольких разделов, перед тем, как приступить к изучению очередной части учебного мате-

риала). 

Критерии оценки, шкала оценивания при выполнении графических работ 

Оценка «отлично» выставляется при условии понимания студентом цели изучае-

мого материала, демонстрации знаний и владение терминологией. Ответ по защите дан-

ной работы в полной мере раскрывает всю тематику вопроса, не требует корректировки. 

Задание выполнено самостоятельно.  

Оценка «хорошо» выставляется при условии сформированных глубоких знаний 

студента материала данной тематики, но содержащие отдельные пробелы. Свободное вы-

полнение задания при наличии несущественных, легко исправимых недостатков второ-

степенного характера. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии знания студентом основ-

ного материала тематики дисциплины, но неполные представления о методах выполнения 

задания. При выполнении задания допущены не грубые ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии отсутствия знаний у 

студента о большей части материала по данной теме. Не знание терминологии, непра-

вильные ответы на вопросы преподавателя. Отсутствие навыков владения графоаналити-

ческими способами решения задач. 

 

Критерии оценки, шкала оценивания контрольной работы 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не ме-

нее чем 80% контрольных заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее 

чем 60% контрольных заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента не менее 50%; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента менее чем на 50 % контрольных заданий. 

 

Критерии оценки, шкала оценивания при проведении процедуры тестирования 

 

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента более 

чем 90 % тестовых заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента 76-90 % 

тестовых заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа сту-

дента 61-75 % тестовых заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа 

студента менее чем на 60 % тестовых заданий. 

 



Критерии оценки доклада: 

Оценка «отлично» ставится при условии: 

– работа выполнялась самостоятельно; 

– материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

– работа оформлена с соблюдением всех требований для оформления презентации; 

– материал доложен на высоком и доступном уровне. 

Оценка «хорошо» ставится при условии: 

– работа выполнялась самостоятельно; 

– материал подобран в достаточном количестве с использованием разных источников; 

– работа оформлена с незначительными отклонениями от требований для оформле-

ния презентаций; 

– материал доложен хорошо. 

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии: 

– работа выполнялась с помощью преподавателя; 

– материал подобран в достаточном количестве; 

– работа оформлена с отклонениями от требований для оформления презентаций; 

– материал доложен удовлетворительно 

 

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора 

источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к 

оформлению. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию рефе-

рата: обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформу-

лированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к 

внешнему оформлению. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату выполнены, но при этом до-

пущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упу-

щения в оформлении. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе. 

 

Критерии оценки ответа на зачете: 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту 

– обнаружившему полное знание материала учебной программы, успешно выпол-

няющему предусмотренные учебной программой задания, усвоившему материал основ-

ной литературы, рекомендованной учебной программой; 

– показавшему систематизированный характер знаний по дисциплине, способно-

му к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профес-

сиональной деятельности, правильно применяющему теоретические положения при ре-

шении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту 

– не знающему основной части материала учебной программы, допускающему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой заданий, 

неуверенно с большими затруднениями выполняющему практические работы; 



– который не может продолжить обучение или приступить к деятельности по спе-

циальности по окончании университета без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине. 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная 

1. Белоусов С. В. Компьютерная графика КОМПАС-3D в чертежах, схемах и пояс-

нениях: учеб. пособие / С. В. Белоусов, Е. И. Трубилин. ‒ Краснодар: КубГАУ, 2017. – 233 

с. https://own.kubsau.ru/index.php/s/ZSGF2ha7uEvNuK1  

2. КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА (сборник заданий) : метод. рекомендации С. В. 

Белоусов – Краснодар: Куб ГАУ, 2020. – 243 с. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/115/KOMPJUTERNAJA_GRAFIKA_sbornik_zadanii_PT_BAK_

Ochno.pdf  

3. Инженерная и компьютерная графика в KOMPAS-3D (курс лекций) / С. В. Бело-

усов. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 345 с. 

https://edu.kubsau.ru/file.php/115/Kurs_lekcii_Kompjuternaja_grafika.pdf  

4. нженерная и компьютерная графика в KOMPAS-3D (для заочной и дистанцион-

ной форм обучения) / С. В. Белоусов, Е. И. Трубилин. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 345 

с. https://edu.kubsau.ru/file.php/115/Kurs_lekcii_Kompjuternaja_grafika_MKHZ_DO.pdf  

Дополнительная 

1. Инженерная графика [Электронный ресурс]: методическое пособие для студен-

тов очной формы обучения лесотранспортного, сельскохозяйственного, технологического 

факультетов всех специальностей и направлений бакалавриата: самост. учеб. электрон. 

изд. / сост. А. А. Митюшев, В. А. Паршукова; Сыкт. лесн. ин-т. – Электрон. дан. (1 файл в 

формате pdf: 31,6 Мб). – Сыктывкар: СЛИ, 2010. – Режим доступа: http://lib.sfi.komi.com. – 

Загл. с экрана.  

2. Чекмарев А.А. Начертательная геометрия и черчение: Учебник для втузов. М.: 

Высшее образование, 2008. - 472 с. https://obuchalka.org/2016120892066/nachertatelnaya-

geometriya-i-cherchenie-chekmarev-a-a-2002.html  

3. Заргарян Ю.А., Загарян Е.В. Компьютерная графика в практических приложе-

ниях.  ТТИ ЮФУ: 2009 год. 255с. https://b-ok.cc/book/3140786/fe954f  

4. Вольхин К. А. Электронные учебные пособия http://www.propro.ru/graphbook/. 

5. Георгиевский О.В., Смирнова Л.В. Техническое рисование и художественно-

графическое оформление чертежей. – М.: АСТ, Астрель, Профиздат, 2007, - 64 с. 

http://arch-grafika.ru/news/1/2009-11-28-411  

6. Короев Ю.И. Черчение для строителей. – М.: Высшая школа, 2009, - 256 с. 

http://tehne.com/assets/i/upload/library/koroev-cherchenie-dlia-stroitelei-2001.pdf  

7. Норенков И. П Электронный учебник «Основы автоматизированного проекти-

рования» http://www.bigor.bmstu.ru/ 

8. Тозик В. Т. Электронный учебник по начертательной геометрии 

http://rk1.bmstu.ru/files/tutorialdarstellendegeometrie.pdf  

9. http://www.t-agency.ru/geom/; 

10. Электронные учебные пособия для студентов университетов и абитуриентов 

http://www.bez-dvoek.ru/. 

 

 

 

 

 

https://own.kubsau.ru/index.php/s/ZSGF2ha7uEvNuK1
https://edu.kubsau.ru/file.php/115/KOMPJUTERNAJA_GRAFIKA_sbornik_zadanii_PT_BAK_Ochno.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/115/KOMPJUTERNAJA_GRAFIKA_sbornik_zadanii_PT_BAK_Ochno.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/115/Kurs_lekcii_Kompjuternaja_grafika.pdf
https://edu.kubsau.ru/file.php/115/Kurs_lekcii_Kompjuternaja_grafika_MKHZ_DO.pdf
https://obuchalka.org/2016120892066/nachertatelnaya-geometriya-i-cherchenie-chekmarev-a-a-2002.html
https://obuchalka.org/2016120892066/nachertatelnaya-geometriya-i-cherchenie-chekmarev-a-a-2002.html
https://b-ok.cc/book/3140786/fe954f
http://www.propro.ru/graphbook/
http://arch-grafika.ru/news/1/2009-11-28-411
http://tehne.com/assets/i/upload/library/koroev-cherchenie-dlia-stroitelei-2001.pdf
http://www.bigor.bmstu.ru/
http://rk1.bmstu.ru/files/tutorialdarstellendegeometrie.pdf
http://www.t-agency.ru/geom/
http://www.bez-dvoek.ru/


9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

– ЭБС 
№ Наименование 

ресурса 

Тематика Уровень доступа Начало действия и 

срок действия дого-

вора 

Наименование орга-

низации и номер до-

говора 

1 Znanium.com 

 

Универсальная Интернет доступ 17.07.2020 Договор № 3818 ЭБС 

2 Издательство 

«Лань» 

Ветеринария 

Сельск. хоз-во 

Технология хране-

ния и переработки 

пищевых продуктов 

Интернет доступ 12.01.20 

12.01.21 

Контракт  №940 

 

3 IPRbook Универсальная Интернет доступ 12.05.20 

11.11.20 

ООО «Ай Пи Эр Ме-

диа» Лицензионный 

договор№6707/20 

4 Образователь-

ный портал 

КубГАУ 

Универсальная Доступ с ПК 

университета 

  

5 Электронный 

Каталог библио-

теки КубГАУ 

Универсальная Доступ с ПК 

библиотеки 

  

 
 

- рекомендуемые интернет сайты 

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

-http://ru.wikipedia.org 

2. Каталог Государственных стандартов. Режим доступа: http://stroyinf.ru/cgi-

bin/mck/gost.cgi. 

3. Интегральный каталог ресурсов Федерального портала «Российское образова-

ние» -http://soip-catalog.informika.ru/ 

4. Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU 

5. Образовательный портал КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://edu.kubsau.local 

6. Федеральный портал «Российское образование» -http://www.edu.ru/ 

7. Федеральный портал «Инженерное образование» http://www.techno.edu.ru 

8. Федеральный фонд учебных курсов http://www.ido.edu.ru/ffec/econ-index.html 

9. Черчение. Каталог. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

-window.edu.ru 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Методические рекомендации по подготовке к графическим работам 

При изучении дисциплины применяются мультимедийные лекции, которые со-

ставляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы научных 

знаний по дисциплине, концентрируют внимание студентов на наиболее сложных и узло-

вых вопросах. Методическое построение и содержание каждой мультимедийной лекции, 

устанавливают взаимосвязи и обеспечивают согласованность между лекциями, лабора-

торными занятиями и самостоятельной работой студентов. 

Во время лабораторных занятий решаются задачи и осуществляется контроль зна-

ний студентов с использованием контрольных заданий. 

Графическую работу, после предварительной проверки преподавателем, защищает 

индивидуально каждый студент. 

http://ru.wikipedia.org/
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi
http://stroyinf.ru/cgi-bin/mck/gost.cgi
http://soip-catalog.informika.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://edu.kubsau.local/
http://www.edu.ru/
http://www.ido.edu.ru/ffec/econ-index.html


Контроль освоения дисциплины «Компьютерная графика» проводится в соответ-

ствии с Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся».  

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

Цель тестирования в ходе учебного процесса студентов состоит не только в систе-

матическом контроле за знанием изученного материала, но и в развитии умения студентов 

выделять, анализировать и обобщать наиболее существенные этапы технологических про-

цессов. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 

методические рекомендации: 

1. Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем 

времени, выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. 

Это поможет настроиться на работу. 

2. Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять 

условия «по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестирова-

ниях. Такая спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

3. Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 

пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

4. Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, зада-

ния в тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентри-

роваться на данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, 

выполнение этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит за-

быть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

5. Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вари-

ант ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключе-

ния позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

6. Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как 

это чревато тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накоп-

ленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в пра-

вильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекоменду-

ют доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, нахо-

дящихся на уровне подсознания. 

Текущий контроль по дисциплине позволяет оценить степень восприятия учеб-

ного материала и проводится для оценки результатов изучения разделов/тем дисципли-

ны. Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогам изучения опре-

деленных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного раздела или нескольких 

разделов, перед тем, как приступить к изучению очередной части учебного материала) с 

использованием тестовых заданий, выполненных в программе ИНДИГО. 

Методические рекомендации по написанию доклада 

В ходе подготовки доклада у студента вырабатываются навыки самостоятельного 

творческого мышления, умение анализировать и систематизировать многочисленную ин-

формацию, поставляемую учебными и научными изданиями, периодикой, средствами 

массовой информации. Кроме того, опыт публичных выступлений позволяет студенту 

сформировать ряд коммуникативных качеств, таких как умение четко и доступно излагать 

свои мысли, делать выводы, наличие яркой и образной речи и других, без которых невоз-

можно активное и успешное продвижение по карьерной лестнице молодого специалиста. 

Подготовка доклада требует углубленного изучения сообщаемой темы, обращения 

к специальной литературе, справочному аппарату. В связи с этим работа над докладом 

предполагает прохождение следующих этапов: 



1. Выбор темы доклада. В ходе практических занятий выбор происходит в зависи-

мости от предложенных преподавателем вопросов, имеющихся в методическом пособии 

тем или от собственных интересов студента. 

2. Постановка цели доклада. Формулирование цели работы необходимо для опре-

деления направления поиска необходимой литературы и разработки структуры доклада. 

Строго говоря, цель – это мысленное предвосхищение желаемого результата деятельно-

сти. Поэтому постановка цели должна максимально совпадать с названием темы доклада. 

В устном выступлении сообщение цели обязательно должно начинаться со слов: «В своем 

докладе я хочу рассказать о...», «Целью моей работы было…». 

3. Подбор необходимой литературы по теме. Работа с литературой состоит из си-

стемного подбора книг и последующего изучения содержащихся в них материалов, в ре-

зультате чего корректируется название темы и формулировка целей работы. Желательно 

использовать для подготовки доклада не менее трех наименований источников, что долж-

но продемонстрировать умение студента сопоставлять и анализировать литературу. До-

клад выполняется только по научным (не по учебникам!) исследованиям, монографиям и 

научным статьям. 

4. Определение структуры доклада. Этот пункт завершает подготовительную ра-

боту для написания текста доклада и должен содержать все, что можно предвидеть. 

Структура представляет собой краткий тезисный конспект того, что выносится в сообще-

ние. Обязательными компонентами являются собственные выводы и список использован-

ной литературы. 

5. Работа над текстом доклада. Прежде всего, необходимо помнить, что время 

доклада ограничено. Поэтому следует отбирать только наиболее важный материал. Как 

правило, это развернутый тезис из конспекта-структуры и его доказательство или приме-

ры. При этом необходимо избежать «разорванности» текста, одно должно плавно выте-

кать из другого, соответствовать логической линии доклада. Это особенно важно при ра-

боте с несколькими источниками. 

Доклад не должен быть перегружен точными цифрами. Следует выяснить значение 

всех новых понятий, встречающихся в докладе, и уметь их объяснить. В конце доклада 

необходимо четко сформулировать выводы, которые соответствуют поставленным зада-

чам и обобщают изложенный материал. По времени объем доклада составляет 7-10 минут. 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Выполнение реферата является одной из форм контроля в высшем учебном заведе-

нии. 

Структура реферата: 

Титульный лист. 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, со-

держание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2,0 страни-

цы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-

3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо не-

ординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу – обя-

зательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература.  



Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету требует определенного алгоритма действий. Прежде всего 

необходимо ознакомиться с вопросами, которые выносят на зачет. На основе этого надо 

составить план повторения и систематизации учебного материала на каждый день, чтобы 

оставить день или его часть для повторного обобщение программного материала. 

Нельзя ограничиваться только конспектами лекций, следует проработать нужные 

учебные пособия, рекомендованную литературу. 

Последовательность работы в подготовке к зачету должна быть такая: внимательно 

прочитать и уяснить суть требований конкретного вопроса программы; ознакомиться с 

конспектом; внимательно проработать необходимый н учебный материал по учебным по-

собиям и рекомендуемой литературы. 

Если для отдельной темы преподаватель предложил первоисточник, специальную 

научную литературу, которую студент разрабатывал в период подготовки к занятиям, 

необходимо вернуться к записям этих материалов (а в отдельных случаях и до оригина-

лов), воссоздать в памяти основные научные положения. 

В отдельной тетради на каждый вопрос следует составить краткий план ответа в 

логической последовательности и с фиксацией необходимого иллюстративного материала 

(примеры, рисунки, схемы, цифры). 

Если отдельные вопросы остаются неясными, их необходимо написать на полях 

конспекта, чтобы выяснить на консультации. Основные положения темы после глубоко 

осознание их сути следует заучить, повторяя несколько раз или рассказывая коллеге. 

Важнейшую информацию следует обозначать другим цветом, это помогает лучше их за-

помнить. 

Следует постепенно переходить от повторения материала одной темы к другой. 

Когда повторен и систематизирован весь учебный материал, необходимо пересмотреть его 

еще раз уже за своими записями. 

Удобнее готовиться к зачету в читальном зале библиотеки или в специализирован-

ном учебном кабинете. В течение суток необходимо работать 8-9 часов, делая через каж-

дые 1,5 часа перерыва на 15 мин. 

Студентам нужно знать общие требования к оценке знаний. Нужно выявить: 

1) понимание и степень усвоения вопроса, полноту, измеряемая количеством про-

граммных знаний об объекте, который изучают; 

2) глубину, которая характеризует совокупность связей между знаниями, которые 

осознают студенты; 

3) методологическое обоснование знаний; 

4) ознакомление с основной литературой по предмету, а также с современной пе-

риодической литературой по предмету; 

5) логику, структуру, стиль ответа и умение студента защищать научно-

теоретические положения, которые выдвигают, осознанность, обобщенность, конкрет-

ность; 

8) прочность знаний. 

Перечень учебно-методической документации по дисциплине 

1. Комплект программ КОМПАС 3D для учебного использования. 

2. Электронный ключ на 30 мест. 

3. Видеоролики “Применение САПР в образовании”. 

4. Методические указания по проведению и выполнению лабораторных работ. 

5. Инновационная студенческая лаборатория имени Катрины Клаас. 



 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 

(или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»; фиксиро-

вать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; органи-

зовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации по-

средством использования презентаций, учебных фильмов; контролировать 

результаты обучения на основе компьютерного тестирования.  
 

Перечень лицензионного ПО  

№ Наименование  Краткое описание  

1 Microsoft Windows Операционная система  

2 Компас 3DV18.1 Графический редактор 

3 MS Office Standart 2013 Текстовый редактор 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем  

№ Наименование  Тематика   Электронный адрес  

1 АСКОН Российское инженерное ПО https://ascon.ru/  

 

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине 

 

Входная группа в главный учебный корпус и корпус зооинженерного факультета 

оборудован пандусом, кнопкой вызова, тактильными табличками, опорными поручнями, 

предупреждающими знаками, доступным расширенным входом, в корпусе есть специ-

ально оборудованная санитарная комната. Для перемещения инвалидов и ЛОВЗ в поме-

щении имеется передвижной гусеничный ступенькоход. Корпуса оснащены противопо-

жарной звуковой и визуальной сигнализацией. 

  Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для 

проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно- 

наглядных пособий 

и используемого программного 

обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений 

для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае 

реализации образовательной 

программы в сетевой форме 

дополнительно указывается 

наименование организации, с 

которой заключен договор) 

1 2 3 4 

https://ascon.ru/


 Проектирование 
комбинированных продуктов 

питания 

Помещение №221 ГУК, площадь 
— 101м²; посадочных мест — 95; 

учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, для 

самостоятельной работы, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, в 

том числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

специализированная мебель 

(учебная доска, учебная мебель), в 

т.ч для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; 

технические средства обучения, 

наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных 

пособий (ноутбук, проектор, 

экран), в т.ч для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ; 

программное обеспечение: 

Windows, Office. 

350044 Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. им. Калинина,13 

   

Помещение №114 ЗОО, площадь 

— 43м²; посадочных мест — 25; 

учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, для 

самостоятельной работы, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, в 

том числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

специализированная мебель 

(учебная доска, учебная мебель), в 

том числе для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

 

 

13. Особенности организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины 

(модуля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося (при этом не увеличивается количество зачётных единиц, 

выделенных на освоение дисциплины). 

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоро-

вья и восприятия информации обучающимися. 

Основные формы представления оценочных средств – в печатной 

форме или в форме электронного документа. 



Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц 

с 

ОВЗ 

 

Категории 

студентов с 

ОВЗ и 

инвалидностью 

Форма контроля и оценки результатов обучения 

С нарушением 

зрения 

- Устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, 

устные коллоквиумы и др.; 

- с использованием компьютера и специального ПО: работа с элек-

тронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсо-

вые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - 

графические работы и др.; 

- при возможности письменная проверка с использованием рельефно- 

 точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование специ-

альных технических средств (тифлотехнических средств): контрольные, 

графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и 

др. 

С нарушением 
слуха 

- письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, 
домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 

- с использованием компьютера: работа с электронными образователь-

ными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графиче-

ские работы, дистанционные формы и др.; 

 - при возможности устная проверка с использованием специальных тех-

нических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоусилива-

ющей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые 

столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 

С нарушением 

опорно- дви-

гательного 

аппарата 

 письменная проверка с использованием специальных технических 

средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером и 

др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние зада-

ния, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 

 устная проверка, с использованием специальных технических 

 средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые сто-

лы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 

 с использованием компьютера и специального ПО 

(альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): ра-

бота с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефе-

раты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы 

предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др. 

 



Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

 

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено: 

 предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья; 

 возможность пользоваться индивидуальными устройствами и сред-
ствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу 
информации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 увеличение продолжительности проведения аттестации; 

 возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой по-

мощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общать-

ся с преподавателем). 

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учи-

тывать индивидуальные и психофизические особенности обучающего-

ся/обучающихся по АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компь-

ютере, в форме тестирования и т.п.). 

 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном фор-
мате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную или 

тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позво-
ляющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с 

учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 
учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

 использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерак-

тивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в хо-

де занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выво-
димую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести письмен-
ный текст в аудиальный, 

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеи-

вания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстанов-

ки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для 



них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее под-

готовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования зритель-
ной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выпол-

нения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата (маломобильные студенты, студенты, имею-

щие трудности передвижения и патологию верхних 

конечностей) 

 

 возможность использовать специальное программное обеспечение и спе-

циальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нарушение 

(коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержани-

ем учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов запомина-

ния и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от про-

стого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных ра-

бот и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

аппеляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания 

др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания 

них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и сред-

ства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфорт-

ное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные 

подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие) 

 

 предоставление образовательного контента в текстовом электронном фор-

мате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскопечатную ин-
формацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие 

устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и пере-



дачу информации; осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной инфор-

мации. 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно- ло-

гические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, 

опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ 

и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее зна-
комятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предло-

жений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; повто-

рение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного 

контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование 

естественных жестов и мимики); 

 чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной ра-

боты (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение ос-

новных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка тек-
ста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных 

средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и графический мате-

риал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений 

(ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной 

нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболева-

ния) 

 

 возможности использовать индивидуальные устройства и средства, 
позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 

 системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 
материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

 наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 практики опережающего чтения, когда студенты заранее зна-
комятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

 соотносить вербальный и графический мате-

риал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

а-
ния, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 



 образовательного контента в текстовом электронном формате; 

 возможности предкурсового ознакомления с содержанием 
учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

студентами в удобной для 

них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном 
тексте). 

 поэтапной системы контроля, более частый контроль выполне-
ния заданий для самостоятельной работы, 

 выработки у студентов навыков самоорганизации и само-
контроля; 

 пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 

 


