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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

К основным целям освоения дисциплины « Основы современных методов 

разработки и прототипирования интеллектуальных систем  относится: 

исследование методов развития творческих способностей человека, 

совокупность которых является многосторонней программой реализации 

интеллектуальных, эмоциональных, волевых и физических резервов человека. 

 

К основным задачам дисциплины относятся: 

 изучение истории развития самосознания человека на протяжении 

развития    цивилизации; 

 изучение истоков методов самосовершенствования человека в различные 

исторические эпохи, анализ их различия, общности и целесообразности, 

применительно к современной жизни; 

 освоение методов тренировки памяти, внимания, развития 

наблюдательности, развитие способности к сосредоточению и 

манипуляции образами; 

 овладение методом развития навыков творчески активного состояния.  
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

 

Дисциплина относится к числу учебных дисциплин по выбору студента, 

вариативной части основной образовательной программы магистратуры. 

Дисциплина взаимосвязана логически и содержательно-методически со 

всеми остальными дисциплинами и практиками ООП. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ  

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

следующие компетенции и должны быть достигнуты следующие результаты 

обучения как этап формирования соответствующих компетенций. 

 

Код 

компетенции 

В результате освоения 

образовательной 

программы 

обучающийся должен 

обладать 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

Разработка и 

реализация 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

УК-2.1. Знает: методы управления проектами; 

этапы жизненного цикла проекта  
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проектов  

 

всех этапах его 

жизненного цикла  

 

УК-2.2. Умеет: разрабатывать и анализировать 

альтернативные варианты проектов для 

достижения намеченных результатов; 

разрабатывать проекты, определять целевые 

этапы и основные направления работ  

УК-2.3. Владеет: навыками разработки 

проектов в избранной профессиональной 

сфере; методами оценки эффективности 

проекта, а также потребности в ресурсах  

ПК-1 ПК-1. Автоматизация и 

механизация 

производственных 

процессов 

механосборочного 

производства 

ИПК 1.1. Знает: методы исследования и 

измерения трудовых затрат; основы 

психофизиологии, гигиены и эргономики 

труда; принципы выбора средств 

автоматизации и механизации этапов 

производственных процессов; технические 

характеристики и функциональные 

возможности программных средств 

автоматизации и механизации этапов 

производственных процессов; порядок и 

методы проведения патентных исследований; 

средства технологического оснащения, 

контрольно-измерительные приборы и 

инструменты; нормативно-технические и 

руководящие документы по оформлению 

конструкторской документации; виды 

контроля и испытаний средств автоматизации 

и механизации; методы испытаний, правила и 

условия выполнения работ; правила разработки 

проектной, технической, технологической и 

эксплуатационной документации 

ИПК 1.2. Умеет: выявлять материальные и 

информационные связи между оборудованием, 

рабочими местами, структурными единицами 

подразделений, подразделениями организации;  

анализировать результаты замеров времени; 

выполнять патентный поиск, обзор научно-

технической литературы по средствам и 

системам автоматизации и механизации; 

формулировать предложения по автоматизации 

и механизации; устанавливать исходные 

данные для проведения проектных и опытно-

конструкторских работ; выбирать модели 

средств автоматизации и механизации; 

назначать требования к средствам 

автоматизации и механизации; оформлять 

техническое задание; оформлять инструкции 

по эксплуатации, техническому обслуживанию 

и ремонту  

ИПК 1.3. Владеет: методами: анализа 

оборудования, программных средств, средств 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, т.е. 72 

академических часов (из них 38 часов – самостоятельная работа студентов). 

 

На первом курсе, во втором семестре выделяется 2 зачетных единицы, 

т.е. 72 академических часа (из них 38 часов – самостоятельная работа 

студентов).  

 

Структура и содержание дисциплины по срокам и видам работы. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования и прототипирование». 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, т.е. 

144  академических часа (из них 72 часа  – самостоятельная работа студентов).  

Разделы дисциплины « Основы современных методов разработки и 

прототипирования интеллектуальных систем » изучаются на втором 

курсе в третьем семестре курсе.  

Форма рубежного контроля по дисциплине – экзамен. 

технологического оснащения, средств 

измерения, приемов и методов работы, 

применяемых при выполнении 

производственных процессов; определения 

материальных и информационных связей 

между оборудованием, рабочими местами, 

структурными единицами подразделений, 

подразделениями организации; проведения 

патентных исследований; разработки 

предложений по внедрению автоматизации и 

механизации производственных процессов 

механосборочного производства; сбора 

исходных данных для проведения проектных и 

опытно-конструкторских работ; составления 

технических заданий на разработку средств 

автоматизации и механизации 

производственных процессов; поиска и выбора 

программных средств автоматизации 

производственных процессов; 

подготовки технико-экономических 

обоснований эффективности внедрения средств 

автоматизации и механизации 

производственных процессов; разработки 

инструкций по эксплуатации и ремонту средств 

автоматизации и механизации 
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Структура и содержание дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования и прототипирование» по срокам и видам работы отражены в 

Приложении 1. 

 

Содержание разделов дисциплины. 

 

4.1. Применение инженерной графики в моделировании. 

 

4.1.1. Предмет изучения. Литература. О порядке занятий: лекции, 

практические занятия, контрольные работы, расчетно-графические работы, 

Методы проецирования: центральное, параллельное. Прямоугольное 

проецирование, как основа составления машиностроительного чертежа. 

Проецирование точки на две и три взаимно-перпендикулярные плоскости 

проекций. Основные выводы, вытекающие из прямоугольного проецирования 

точки на две взаимно-перпендикулярные плоскости проекций. Образование 

комплексного чертежа. Взаимосвязь ортогональных проекций и прямоугольных 

координат.  

4.1.2. Проецирование прямой линии и ее отрезка. Принадлежность точки 

прямой. Деление отрезка прямой в заданном отношении. Положение прямой 

относительно плоскостей проекций. Прямая общего и частного положений. 

Определение натуральной величины отрезка прямой общего положения 

методом прямоугольного треугольника. Следы прямой. 

4.1.3. Взаимное положение прямых: прямые пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся. О ―конкурирующих‖ точках 

скрещивающихся прямых. О проекциях плоских углов. Об угле между двумя 

скрещивающимися прямыми. Теорема о проецировании прямого угла (частный 

случай). Плоскость. Способы задания плоскости на чертеже. Следы плоскости. 

Прямая и точка в плоскости (признаки принадлежности). Главные линии 

плоскости (горизонталь и фронталь). 

4.1.4. Положение плоскости относительно плоскостей проекций. 

Плоскости общего и частного положений. Свойство проецирующих 

плоскостей. Проведение проецирующей плоскости через прямую (заключение 

прямой в плоскость). Пересечение прямой с проецирующей плоскостью. 

Пересечение двух плоскостей, из которых одна - проецирующая. Пересечение 

двух плоскостей общего положения (алгоритм решения). 

4.1.5. Пересечение прямой с плоскостью общего положения (алгоритм 

решения). Построение линии пересечения двух плоскостей по точкам 

пересечения прямых, лежащих в одной плоскости с другой плоскостью.  

Параллельность прямой и плоскости и двух плоскостей (признаки 

параллельности). Перпендикулярность прямой и плоскости и двух плоскостей 

(признаки перпендикулярности). 

4.1.6. Способы преобразования чертежа. Способы перемены плоскостей 

проекций и вращения. Их общность и отличие. Способ перемены плоскостей 

проекций, его применение для определения натуральной величины отрезка 
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прямой и плоской фигуры и углов наклона их к плоскостям проекций. Способ 

вращения вокруг осей перпендикулярных и параллельных к плоскостям 

проекций и его применение для определения натуральной величины отрезка 

прямой и плоской фигуры и углов их наклона к плоскостям проекций. 

4.1.7. Многогранники. Их изображение на чертеже. Точка на поверхности 

многогранника. Пересечение многогранника плоскостью. Определение 

натуральной величины фигуры сечения. Построение развертки многогранника. 

Пересечение прямой линии с многогранником. Взаимное пересечение 

многогранников.   

4.1.8. Кривые линии и поверхности. Общие сведения. Кривые линии 

плоские и пространственные. Касательная к кривой линии. Кривые 

поверхности. Образование кривых поверхностей и их изображение на чертеже. 

Классификация поверхностей: линейчатые и нелинейчатые поверхности, 

развертываемые и неразвертываемые поверхности. Цилиндрические и 

конические поверхности общего вида. Наклонные круговые цилиндр и конус. 

Точка на кривой поверхности (признак принадлежности точки поверхности). 

4.1.9. Поверхности вращения. Образование и изображение на чертеже. 

Терминология. Точка на поверхности вращения. Цилиндр вращения. Сечение 

цилиндра плоскостью. Виды сечений. Построение проекций и натуральной 

величины фигуры сечения. Конус вращения. Его образование и изображение на 

чертеже. Виды сечений конуса плоскостью. Построение проекций и 

натурального вида фигуры сечения. 

4.1.10. Сфера. Ее образование и изображение на чертеже.  

Точка на поверхности сферы. Сечение сферы плоскостью. Тор. Его 

образование и изображение на чертеже. Виды тора. Точка на поверхности тора. 

Сечение тора плоскостью. Круговые сечения тора. 

4.1.11. Взаимное пересечение кривых поверхностей. Общий алгоритм 

решения. Применение плоскостей в качестве вспомогательных секущих 

поверхностей при построении линии пересечения двух поверхностей. 

Характерные точки линии пересечения. Построение натуральной величины 

фигуры сечения двух пересекающихся кривых поверхностей проецирующей 

плоскостью. 

4.1.12. Взаимное пересечение соосных поверхностей вращения. 

Применение сфер в качестве вспомогательных секущих поверхностей при 

построении линии пересечения двух кривых поверхностей. Необходимые 

условия для применения сфер. Применение сфер с постоянным центром. 

4.1.13. Взаимное пересечение соосных поверхностей вращения.  

Применение сфер с переменным центром при построении линии 

пересечения двух кривых поверхностей. Частные случаи взаимного 

пересечения кривых поверхностей: а) цилиндрические поверхности с общими 

образующими; б) конические поверхности с общей вершиной; в) поверхности 

второго порядка, в которые может быть вписана (или описана) третья 

поверхность второго порядка (теорема Монжа). 

4.1.14. Пересечение прямой линии с кривой поверхностью.  
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Алгоритм решения. Примеры построения точек пересечения прямой линии 

с кривой поверхностью при использовании вспомогательных секущих 

плоскостей частного и общего положений. 

 

4.2 Стандарты в инженерной документации. 

4.2.1. Стандартизация в моделировании как фактор, способствующий 

развитию науки и техники. Единая Система Конструкторской Документации 

(ЕСКД). Ее назначение, структура и содержание. Требования, предъявляемые 

Стандартами ЕСКД к составлению и оформлению чертежей. 

4.2.2. Общие правила выполнения чертежей. Форматы листов чертежей, 

Основные и дополнительные форматы, их образование и обозначение. 

Основная надпись и ее расположение на формате листа (ГОСТ 2.301-68).   

Масштабы изображений и их обозначение на чертеже в основной надписи и 

на поле чертежа (ГОСТ 2.302-68).   

4.2.3. Линии чертежа. Типы линий, их начертание и основные 

назначения. Толщина всех типов линий по отношению к сплошной толстой 

основной линии (ГОСТ 2.303-68). 

4.2.4. Шрифты чертежные. Типы и размеры шрифта. Ширина букв и 

толщина линий шрифта (ГОСТ. 2.304-81). 

4.2.5. Основная надпись (угловой штамп), содержание и порядок ее 

заполнения на чертежах (ГОСТ 2.104-2006). 

4.2.6. Изображения – виды, разрезы, сечения (ГОСТ 2.305-2008). 

Основные положения и определения. Метод прямоугольного проецирования – 

основа составления чертежей. Виды. Содержание и определение вида. Главный, 

основные, дополнительные и местные виды, их определение и расположение на 

чертеже. Обозначение дополнительных и местных видов на чертеже. 

Изображение половины вида, разреза или сечения, если они представляют 

симметричную фигуру. Изображение в разрезе тонкостенных элементов типа 

ребер жесткости, спиц маховиков, сплошных валов, когда секущая плоскость 

направлена вдоль длинной стороны такого элемента. Изображение в разрезе 

отверстий, расположенных на круглых фланцах, когда их оси не совпадают с 

секущей плоскостью. 

4.2.7. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на 

чертежах (ГОСТ 2.306-68). Нанесение штриховки в разрезах и сечениях. 

4.2.8. Нанесение размеров (ГОСТ 2.307-68). Сведения об основных 

требованиях и правилах нанесения размеров рассматриваются выборочно в 

зависимости от этапов выполнения графических работ. 

4.2.9. Основные положения по съемке эскизов.  Определение эскиза.  

Требования к выполнению эскиза. Рекомендации по последовательности 

выполнения эскиза. 

4.2.10. Разъемные соединения. Резьбовые изделия и их соединения. 

Изображение и обозначение резьб (ГОСТ 2.311-68). ГОСТ 2.315-68. Виды 

резьб: метрическая, дюймовая, трубная, коническая, трапецеидальная и 

специальная. Элементы резьб: длина полного профиля резьбы, сбеги, надрезы, 
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фаски, проточки. Крепежные изделия: болты, шпильки, гайки, шайбы. Их 

изображение на чертеже и обозначение в основной надписи и спецификации. 

 

4.3. Применение средств компьютерного моделирования. 

 

4.3.1 Знакомство с Autodesk Inventor. Основы моделирования деталей. 

 Обзор возможностей системы. Интерфейс. Создание параметрического 

эскиза. Добавление и редактирование геометрических зависимостей. 

Редактирование размеров. Создание массивов на эскизе. Создание эскизных 

блоков. Понимание оповещений эскизов.  Создание ЗD-геометрии: 

параметрическая твердотельная модель. Выдавливание. Установка материала и 

цвета. Повторное использование геометрии эскиза. Связь с данными других 

эскизов. Создание элемента вращения. Создание элементов сдвиг. 

Использование примитивов. Добавление сопряжения. Добавление скруглений. 

Добавление фасок. Размещение отверстий. Создание кругового массива. 

Размещение отверстий по эскизам. Создание 2D-чертежей из ЗD-данных. 

4.3.2 Создание сборки. Понятие фиксированного компонента. Добавление 

сборочных зависимостей. Зависимость совмещение. Степени свободы. 

Зависимость Вставка. Зависимость Угол. Зависимость Касательность. 

Управляющие зависимости. Работа с Библиотекой элементов. Использование 

Мастера проектирования болтовых соединений. Экономия времени с 

инструментом «Сборка». 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного 

подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование 

следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, 

индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков у обучающихся: 

 выполнение лабораторных работ в лабораториях вуза; 

 посещение лекций; 

 посещение семинаров и практических занятий; 

 индивидуальные и групповые консультации студентов с преподавателем; 

 посещение профильных конференций и работа на мастер-классах 

экспертов и специалистов. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов состоит из 

выполнения, подготовки к занятиям, а также подготовки к промежуточной 

аттестации во время экзаменационной сессии и составляет 50%. 

  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
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ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

В процессе обучения используются следующие оценочные формы 

самостоятельной работы студентов, оценочные средства текущего контроля 

успеваемости и промежуточных аттестаций. 

 

 Во втором семестре: выполнение лабораторных работ, экзамен. 

 

6.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

6.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции – см. п. 3 данной Рабочей программы. В процессе освоения 

образовательной программы данные компетенции, в том числе их отдельные 

компоненты, формируются поэтапно в ходе освоения обучающимися 

дисциплин (модулей), практик в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. 

 

6.1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых по итогам освоения дисциплины (модуля),  

описание шкал оценивания 

 

Показателем оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования является достижение обучающимися планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю). 

 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ПК-1. Автоматизация и механизация производственных процессов механосборочного 

производства 

Показатель: 

Критерии оценивания 

Допороговое 

значение 

Пороговое значение 

2 3 4 5 

 

ЗНАТЬ –  

 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 

Обучающийся 

демонстрирует 
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см. п. 3 рабочей 

программы 

дисциплины. 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

указанных в п.3. 

знаний. 

неполное 

соответствие 

указанных в п.3. 

знаний. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

знаний, по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

знаниями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

частичное 

соответствие 

указанных в п.3. 

знаний. Но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях. 

полное 

соответствие 

указанных в п.3. 

знаний. Свободно 

оперирует 

приобретенными 

знаниями. 

 

УМЕТЬ –  

 

см. п. 3 рабочей 

программы 

дисциплины. 

 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени 

демонстрирует 

указанные в п.3. 

умения. 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

указанные в п.3. 

умений. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

умений, по ряду 

показателей, 

обучающийся 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

оперировании 

умениями при их 

переносе на новые 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

указанные в п.3. 

умений. Умения 

освоены, но 

допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

указанные в п.3. 

умений. Свободно 

оперирует 

приобретенными 

умениями, 

применяет их в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 

 

ВЛАДЕТЬ –  

 

см. п. 3 рабочей 

программы 

дисциплины. 

Обучающийся не 

владеет или в 

недостаточной 

степени владеет 

указанными в п. 3 

индикаторами. 

 

Обучающийся в 

неполном объеме 

владеет 

указанными в п. 3 

индикаторами. 

Допускаются 

значительные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

владения навыками 

по ряду 

показателей. 

Обучающийся 

испытывает 

значительные 

Обучающийся 

частично владеет 

указанными в п. 3 

индикаторами. 

Навыки освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет 

указанными в п. 3 

индикаторами. 

Свободно 

применяет 

полученные 

навыки в 

ситуациях 

повышенной 

сложности. 
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затруднения при 

применении 

навыков в новых 

ситуациях. 

 

6.1.3. Шкалы оценивания результатов  

промежуточной аттестации и их описание: 

 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЭКЗАМЕН. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом по данной дисциплине (модулю), при этом учитываются 

результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка 

степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) проводится преподавателем, ведущим занятия по 

дисциплине (модулю) методом экспертной оценки. По итогам промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, 

выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой 

по дисциплине. 

 

Шкала оценивания Описание 

Отлично Среднее значение для всех формируемых на момент проведения 

аттестации уровней компетенций – 5. Выполнены все виды учебной 

работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует 

соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах 

показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При 

этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации. 

Хорошо Среднее значение для всех формируемых на момент проведения 

аттестации уровней компетенций – 4. Выполнены все виды учебной 

работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует 

неполное, правильное соответствие знаний, умений, навыков 

приведенным в таблицах показателей, либо если при этом были 

допущены 2-3 несущественные ошибки. 

Удовлетворительно Среднее значение для всех формируемых на момент проведения 

аттестации уровней компетенций – 3. Выполнены все виды учебной 

работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует 

соответствие знаний, в котором освещена основная, наиболее важная 

часть материала, но при этом допущена одна значительная ошибка 



12 

 

или неточность. 

Неудовлетворительно Не достигнуто пороговое значение хотя бы для одного уровня 

формируемых на момент проведения аттестации компетенций.  Не 

выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных 

учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие 

знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, 

допускаются значительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, 

умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации. 

 

Фонды оценочных средств представлены в Приложении к рабочей программе. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Курс истории древней философии / С. Н. Трубецкой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2017. — 488 с. 

2. Нетрадиционные методы диагностики и терапии / Кривенко В.В., 

Потребня Г.П., Лисовенко Г.С., Сядро Т.А. – Киев: «Наукова думка», 

1990.  

3. Гаваа Лувсан. Очерки методов восточной иглорефлексотерапии. – 

Новосибирск, 1991. - 432 с 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Мазурова M.P. Краткий очерк истории философии (философия Древнего 

мира - философия Нового времени XVII в.) : учебное пособие / Мазурова 

M.P.. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2012. — 56 c. 

2. 1000 секретов Восточной медицины. М.: Рипол-классик, 2006 – 640 с. 

3. Пульсовая диагностика /Под. ред. Цыдынова Ч.Ц. Новосибирск: Наука, 

1988.  
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Требования к оборудованию и помещению для занятий 

 

Лабораторные работы и самостоятельная работа студентов должны 

проводиться в специализированной аудитории, оснащенной современной 

оргтехникой и персональными компьютерами с программным обеспечением в 

соответствии с тематикой изучаемого материала. Число рабочих мест в 

аудитории должно быть достаточным для обеспечения индивидуальной работы 

студентов. Рабочее место преподавателя должно быть оснащены современным 

компьютером с подключенным к нему проектором на настенный экран, или 

иным аналогичным по функциональному назначению оборудованием. 

Лекционные занятия должны проводиться в специализированных 

аудиториях с комплектом мультимедийного оборудования и/или доской для 

записей материалов. Число рабочих мест в аудитории должно быть 

достаточным для обеспечения индивидуальной работы студентов. 

 

8.2 Требования к программному обеспечению 

 

Для выполнения лабораторных работ и самостоятельной работы необходимо 

следующее программное обеспечение: 

 

1. Microsoft windows. 

2. Офисные приложения – Microsoft Office.  

 

Для проведения лекционных и практических занятий специального 

программного обеспечения для освоения дисциплины не требуется. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Изучение дисциплины осуществляется в строгом соответствии с целевой 

установкой в тесной взаимосвязи учебным планом.  

В процессе самостоятельной работы студенты закрепляют и углубляют 

знания, полученные во время аудиторных занятий, готовятся к промежуточной 

аттестации, а также самостоятельно изучают отдельные темы учебной 

программы.  

На занятиях студентов, в том числе предполагающих практическую 

деятельность, осуществляется закрепление полученных, в том числе и в 

процессе самостоятельной работы, знаний. Особое внимание обращается на 
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развитие умений и навыков установления связи положений теории с 

профессиональной деятельностью будущего специалиста.  

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль 

самостоятельной работы организуется в двух формах: 

 самоконтроль и самооценка студента; 

 контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). 

 

Текущий контроль осуществляется на аудиторных занятиях, 

промежуточный контроль осуществляется на зачете и/или экзамене в 

письменной (устной) форме. 

 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента 

являются: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 сформированность компетенций; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

 

1. При подготовке к занятиям следует предварительно проработать материал 

занятия, предусмотрев его подачу точно в отведенное для этого время занятия. 

Следует подготовить необходимые материалы – теоретические сведения, 

задачи и др. При проведении занятия следует контролировать подачу материала 

и решение заданий с учетом учебного времени, отведенного для занятия. 

2. При проверке работ и отчетов следует учитывать не только правильность 

выполнения заданий, но и оптимальность выбранных методов решения, 

правильность выполнения всех его шагов. 
 

 

 
Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки магистров 27.04.04 «Управление в 

технических системах». 

 

 

 



Приложение 1 

Структура и содержание дисциплины «Методы развития творческих способностей оператора перспективных 

технических систем»  

по направлению подготовки 27.04.04 «Управление в технических системах». 

(магистратура) 
 

№ Раздел 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

 с
ем

е
ст

р
а

 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов, 

и трудоемкость в часах 

Виды самостоятельной работы 

 студентов 

Формы 

аттеста

ции 

Л П/C Лаб СРС КСР К.Р. К.П. РГР Реферат К/p Э З 

 Второй семестр 

1 Тема 1. Феномен творчества. 2 1-2 1  2 5         

2 

Тема 2. Истоки развития 

творчества как духовного 

опыта в доисторический 

период. 

2 2-3 1  2 5         

3 

Тема 3. Истоки методов 

развития творческих 

способностей человека. 

2 4-5 2  2 5         

4 

Тема 4. Истоки методов 

развития творческих 

способностей человека 

2 6-7 2  2 5         

5 

Тема 5. Принципы 

самосовершенствования в 

философии древнего Востока 

во II тысячелетии до н.э. 

2 8-10 2  3 5         

6 

Тема 6. Начала 

древнегреческой философии 

активности психики. 1600 – 

1200 гг. до н.э. 

2 10-12 2  3 5         

 
Тема 7. Психология 

активности. 
2 13-15 2  3 4         
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Тема 8. Поиск пути, истины, 

жизни. 
2 15-17 2  3 4         

 Форма аттестации  18-21           Э  

 
Всего часов по дисциплине 

во втором семестре 
  14  20 38         

 
ВСЕГО ЧАСОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
  14  20 38       Э  

 

 

 

 



Приложение 2 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Методы развития творческих способностей оператора перспективных 

технических систем» 

1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ДИСЦИПЛНЕ 

 

1.   Какова причина тотального распространения культа Богини-Матери среди всех народов, 

населявших Землю в доисторическом периоде? 

2.   Какова роль женщины в первобытной религии? 

3.   Что затормозило развитие самосознания человека на 20000 тысяч лет? 

4.   Что общего и различного между жрецом и магом? 

5.   Что определило поиск путей самосовершенствования древнего человека, и в чѐм 

состояли методы самосовершенствования? 

6.   Причина, время и место возникновения первых цивилизаций. 

7.   Что определяло самосознание человека в эпоху Древнего Царства и в эпоху Среднего 

Царства? 

8.   Что привнесла в самосознание человека «городская революция»? 

9.   Какова реальность библейского мифа о «Земле Шинеар»?  

10. Кто такие Арии? 

11. Что отличало древнеарийское миропонимание? 

12. В чѐм состояли особенности индо-арийской культуры? 

13. Чем отличались мировосприятие индийца и  ханаанца в середине 2-го тысячелетия  до 

н.э.                                 

14. В чѐм особенности этики религии Авраама? 

15. Кого можно считать первыми реформаторами в Египте середины 2-го тысячелетия до н.э. 

16. Что отличало крито-микенскую культуру? 

17. В чѐм истоки античной трагедии? 

18. В чѐм заключались идеи завета? 

19. Как формировалась духовная культура греков периода1000-600 гг. до н.э. 

20. В чѐм отличия элевксинских мистерий, вакхических культов и орфической космогонии? 

21. В чѐм заключались особенности учения пифагорейцев? 

22. Что утверждала милетская школа о месте разума в познании? 

23 В чѐм заключался материализм Фалеса? 

24 Каковы основные положения учения Анаксимандра о беспредельном? 

25.В чѐм основные различия милетской и элейской школ в понимании роли разума в 

познании? 

26. Что изменилось в мировоззрении эллинов в «Век Перикла»? 

27. В чѐм выразилась «двуликость» Сократа? 

28. В чѐм заключалась трагедия Платона? 

29. Почему Аристотель и Александр стали символом высочайшего взлѐта и гибели Эллады? 

 

2. ТИПОВОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Проведите анализ суждений милетской и элейской школы в роли разума в познании. 


