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Предисловие 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является 
заключительным этапом обучения в вузе и имеет своей целью расширение, 
систематизацию и закрепление теоретических знаний студента; углублен-
ное изучение им высокопроизводительной техники и технологии авто-
транспортного предприятия (АТП), овладение навыками самостоятельного 
решения инженерных задач применительно к реальным условиям рыноч-
ных отношений. 

В данном пособии изложены задачи выполнения ВКР, требования, 
предъявляемые к ВКР, и методические указания по выполнению отдель-
ных разделов ВКР. 

ВКР следует выполнять на основе системного подхода к решению 
конкретных задач, стоящих перед автомобильным транспортом, включаю-
щих не только улучшение работы АТП, но и обслуживание клиентов, фор-
мирование рынка транспортных услуг, развивающегося на основе конку-
ренции транспортных предприятий всех форм собственности. 

В ВКР должен быть освещен комплекс вопросов теоретического, 
технологического, конструкторского, экологического, организационно-
экономического и в отдельных случаях научно-исследовательского харак-
тера. При этом ВКР должна быть актуальной, отражать новейшие дости-
жения науки и техники, сочетать конструкторскую и технологическую ча-
сти с вопросами экономики и организации производства. 

В процессе работы студент должен проявлять творческий подход к 
проблемным вопросам, например, устранение недостатков существующих 
конструкций, повышение их надежности и экономичности, улучшение 
технологичности, улучшение качества обслуживания клиентуры. 

При защите ВКР студент должен убедительно и аргументировано 
доложить государственной экзаменационной комиссии результаты работы 
по каждой части ВКР. 

Государственная экзаменационная комиссия определяет по совокуп-
ности выполненных работ соответствие подготовки студента квалифика-
ции бакалавра. 

При написании методических указаний использован опыт работы с 
дипломниками кафедры «Эксплуатация транспортных и транспортно-
технологических средств» МГОУ и МАМИ. 

Содержание методических указаний соответствует требованиям Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования (государственным требованиям к минимуму 
содержания и уровню подготовки бакалавра направления 23.03.03 «Экс-
плуатация транспортно - технологических машин и комплексов» по про-
филю подготовки «Автомобили и автомобильное хозяйство»). 



- 4 - 

1. Требования, предъявляемые к ВКР 
 

1.1 Примерная тематика ВКР 
 

Тематика выпускных бакалаврских работ предлагается преподавате-
лями и утверждается приказом декана факультета. Бакалаврские работы 
должны отражать актуальность решения задач, которые направлены на 
обеспечение и повышение эффективности функционирования проектируе-
мого объекта, улучшения качества транспортного обслуживания и обеспе-
чение требований по безопасности эксплуатации производственно-
технической базы предприятия (ПТБ). Темы выпускных бакалаврских ра-
бот должны базироваться на современном состоянии транспорта и пер-
спективе его развития. При разработке тем выпускных бакалаврских работ 
необходимо учитывать предложения действующих предприятий и проект-
ных организаций. Студенты имеют право выбрать направленность темы 
выпускной бакалаврской работы из числа рекомендованных или предло-
жить для разработки свою тему, которая должна соответствовать профилю 
подготовки студентов. 

Основанием для разработки тем выпускных бакалаврских работ мо-
гут служить: 

1)необходимость проектирования новых автотранспортных предпри-
ятий и станций технического обслуживания; 

2) планы перспективного развития предприятий; 
3) тематические планы предприятий по совершенствованию органи-

зации и технологии объектов производства, эксплуатации и ремонта; 
4) планы по рационализаторской и изобретательской работе, связан-

ные с модернизацией существующих средств технологического оснащения 
производственных, эксплуатирующих и ремонтных предприятий; 

5) тематические планы проектных организаций и др.; 
Тематика выпускных бакалаврских работ включает решение основ-

ных задач в соответствии с разделом 2 настоящих методических указаний. 
Тема ВКР может быть сформулирована следующим образом "Проек-

тирование АТП для перевозки N тыс. т. грузов". Под N понимается объем 
перевозок грузов, определенный  кафедрой. 

Также предусмотрены следующие виды тем ВКР: 
«Проектирование АТП, имеющего 100 грузовых автомобилей с при-

цепами», «Проектирование пассажирского АТП г. Рошаль», «Проектиро-
вание таксомоторного парка на 140 автомобилей», «Проектирование СТО 
для комплексного обслуживания 120 автомобилей Газель», «Проектирова-
ние СТО на 12 рабочих постов для автомобилей КамАЗ» и т.д. 
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1.2. Организация работ по выполнению выпускной бакалаврской ра-

боты 
 

Обеспечение плановых сроков выполнения и высокого качества вы-
пускной бакалаврской работы в решающей степени зависит от того, 
насколько активно будет работать студент. Тема и задание на выпускную 
бакалаврскую работу выдаются студентам перед направлением на практи-
ку. При разработке тем выпускной квалификационной работы возможен 
учет изучаемых студентами специальных дисциплин, по которым они вы-
полняли курсовые проекты (работы) по следующим основным направле-
ниям проектирования: 1) технологические процессы ремонта (изготовле-
ния) деталей; 2) технологические процессы сборки (разборки) агрегата (уз-
ла); 3) проектирование производственных цехов и участков. Данный под-
ход предусматривает использование сквозного проектирования, основан-
ного на последовательной разработке отдельных составных частей вы-
пускной бакалаврской работы. Эти части должны быть взаимосвязаны с 
общими целями и задачами, решаемыми в рамках курсового проектирова-
ния, которые затем могут быть реализованы при выполнении выпускной 
бакалаврской работы по определенной теме. Если студенты принимают 
участие в выполнении научно- исследовательской работы (НИР) кафедры, 
то тема выпускной бакалаврской работы может быть сформулирована с 
учетом выбранного направления. Тема и задание на выпускную бакалавр-
скую работу представляются на утверждение заведующему кафедрой и ди-
ректора института. Каждый студент разрабатывает проект самостоятельно 
при соответствующей консультации руководителя выпускной бакалавр-
ской работы. Приступая к выполнению работы, студент с помощью руко-
водителя составляет календарный график работы, в котором указываются 
очередность и сроки выполнения его отдельных частей. Выполнение гра-
фика работы не реже чем два раза в месяц контролируется руководителем. 
Дважды в течение срока выполнения выпускной бакалаврской работы ка-
чество и объем выполненной каждым студентом работы проверяет заве-
дующий кафедрой. Оценка хода выполнения выпускной бакалаврской ра-
боты производится в процентах выполнения общего объема работы по 
таблице приведенной ниже. 

 
1.3 Содержание и объем ВКР 

 
ВКР состоит из графической части и расчетно-пояснительной запис-

ки к ней. 
Содержание и оформление ВКР должны отвечать требованиям, 

предусмотренными стандартами ЕСКД [3] и ЕСТД [4]. 
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Пояснительная записка содержит следующие части: титульную, ин-
формационную и основную. 

Титульная часть состоит из титульного листа (первый лист докумен-
та), задания на ВКР (второй лист документа). 

Информационная часть - содержание. 
Основная часть включает: введение, текст записки (с таблицами, ил-

люстрациями и т.п.), заключение, список использованных литературных 
источников и приложение. 

В содержании указывается: обозначение разделов, их наименование, 
а также номера страниц начала их расположения в пояснительной записке. 

В записке должны быть изложены все вопросы, рассмотренные при 
проектировании. 

В соответствии с разделом 2 данных методических указаний записка, 
как правило, должна содержать следующие части: 

- эксплуатационную (организация и планирование перевозок); 
- технологическую (технологическое проектирование АТП); 
- конструкторскую (проектирование или выбор оборудования АТП); 
- технологии диагностирования, ТО и ремонта; 
- безопасности и экологичности проектных решений; 
- организационно-экономическую. 
При проектировании станции технического обслуживания автомоби-

лей (СТОА) эксплуатационная часть отсутствует, но более подробно раз-
рабатывается технологический процесс технического обслуживания (ТО) и 
текущего ремонта (ТР) автомобилей, а также необходимость проектирова-
ния СТО. 

В графической части представляются листы, перечень и количество 
которых приведено в таблице 1. 

Таблица 1 
 

№ Наименование чертежей Количество 
листов 

1 Схема грузопотоков, технико-экономические показатели 
работы АТП (СТО) 

1 

2 Генеральный план АТП (СТО) 1 
3 Планировка производственного корпуса 1 
4 Планировка производственной зоны, отделения, участка 1 
5 Характеристики сравниваемых образцов оборудования, 

чертежи сборочные и отдельных деталей изделия 
1 

6 Ремонтный чертеж и эскизы операционных наладок; схемы 
разборки-сборки (замены) узла (агрегата) 

1 

 Итого: 6 
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Ориентировочная разбивка трудоемкости работ по ВКР (в процентах 

и часах) приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
 

№ Наименование вида работ Трудоемкость 
  % час 
1 Сбор и обработка материалов 6 12
2 Эксплуатационная часть 10 22
3 Технологическая часть 35 77
4 Обоснование планировочных решений 4 9
5 Конструкторская часть  15 32
6 Технология ремонта 10 22
7 Организационно - экономическая часть 10 22
8 Безопасность и экологичность проектных решений 5 10
9 Подготовка к защите проекта 5 10
 Итого: 100 216

 
1.4 Оформление ВКР 

 
ВКР оформляется в виде чертежей, плакатов, схем, графиков и рас-

четно-пояснительной записки. 
На титульном листе должны быть указаны тема проекта, фамилия 

студента, шифр и подписи: студента, консультантов, руководителя проекта 
и заведующего кафедрой. 

Пояснительная записка пишется от руки чернилами или печатается 
на одной стороне листа формата А4 шрифтом - Times New Roman № 12 с 
одинарным межстрочным интервалом. При этом рекомендуемый объем за-
писки не должен превышать 80 печатных или 120 рукописных страниц. 
Текст записки не должен выходить за размеры полей слева - 25 мм, справа 
- 10 мм, сверху - 20 мм, снизу - 20 мм. 

Страницы пояснительной записки нумеруются арабскими цифрами. 
Сокращение слов в тексте, как правило, не допускается, кроме установлен-
ных стандартом размерностей и общепринятых сокращений. 

Буквенные обозначения математических и других величин, а также 
условные графические обозначения должны соответствовать установлен-
ным стандартам. Формулы следует записывать, применяя принятые стан-
дартные обозначения и символы. Во всех формулах необходимо расшиф-
ровывать впервые встречающиеся условные обозначения. 

В записке должны быть ссылки на литературные источники, из кото-
рых заимствованы отдельные формулы, числовые значения коэффициен-



- 8 - 

тов и других показателей или методы расчета. При этом следует указывать 
только заключенный в квадратные скобки номер источника, под которым 
он значится в списке используемой литературы. 

Результаты расчетов рекомендуется представлять в виде таблиц и 
графиков. Пояснительная записка может быть иллюстрирована схемами, 
рисунками, фотографиями и другими материалами, поясняющими суть 
рассматриваемого вопроса. 

Чертежи ВКР выполняются на листах стандартного формата А1 с со-
блюдением требований ГОСТа. Надписи на чертежах выполняются стан-
дартным шрифтом. 

В правом нижнем углу каждого листа должен быть стандартный 
штамп с указанием названия темы ВКР, номера и названия листа, масштаба 
и даты выполнения работы. Все листы подписываются: студентом, руково-
дителем ВКР, консультантом и заведующим кафедрой. 

При оформлении чертежа генерального плана на него наносятся 
изображения зданий, сооружений, стоянок автомобилей, ограждений, во-
рот, зеленых насаждений в соответствии с ГОСТ «Условные графические 
изображения и обозначения на чертежах генеральных планов и транспор-
та», а также пути движения автомобилей. В верхнем правом углу вне поля 
чертежа наносится изображение «розы ветров», на свободном месте (внизу 
или справа) – показатели по генеральному плану: площадь участка (га); 
площадь застройки (м2); плотность застройки (%), площадь озеленения 
(м2), коэффициент озеленения. 

На генеральном плане указываются линии подвода электроэнергии, 
воды, канализации и другие коммуникации. 

На чертеже планировки производственного корпуса указываются его 
габаритные размеры, размеры шага колонн и пролетов. Показывается рас-
положение производственных и складских помещений с условным изоб-
ражением стен и перегородок здания, дверных и оконных проемов, колонн, 
осмотровых канав с элементами их обустройства: тоннелями и выходами 
из них, перилами, ограждающими траншеи, и выходами из тоннелей. 
Должны быть показаны конвейеры с натяжной и приводной станциями (на 
поточных линиях), подъемники канавные и напольные, подъемно-
транспортное оборудование (мостовые краны, кран-балки с указанием их 
грузоподъемности) [5]. 

На всех постах (независимо от их назначения) условно показываются 
автомобиле - места соответственно габаритам автомобилей (автопоездов). 

У наружных ворот здания указываются направления въездов (выез-
дов) автомобилей. 

Планировочный чертеж отделения (зоны) выполняется с изображе-
нием стен, колонн, оконных и дверных проемов и указанием расположен-
ных рядом помещений. 
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На чертеже условными обозначениями наносят посты обслуживания 
или ремонта автомобилей с указанием автомобиле - мест, оборудование 
зон или производственных отделений (канавы, подъемники, стенды, вер-
стаки, станки, стеллажи и т. п.), подъемно-транспортное оборудование с 
указанием его грузоподъемности, расстояния между оборудованием с при-
вязкой его к элементам здания (стенам, колоннам). Условными обозначе-
ниями показывают потребителей электроэнергии, воды, пара, сжатого воз-
духа, места отвода выхлопных газов, слива воды в канализацию и т.п. С 
той стороны оборудования, где располагается рабочий, указывается рабо-
чее место. На планировочном чертеже отделения указываются все приня-
тые условные обозначения. 

В соответствии с требованиями ЕСКД [3] на сборочном чертеже из-
делия размещается спецификация, включающая только основные детали. 
Спецификация должна содержать следующие графы: порядковый номер, 
наименование, количество, материал детали и примечание. 

Кроме того, на сборочном чертеже приводятся следующие данные: 
- размеры габаритные, присоединительные и сборочные; 
- техническая характеристика изделия (мощность, грузоподъемность, 

наибольший крутящий момент, частота вращения и т.п.); 
- технические требования к изделию (требования, предъявляемые к 

сборке, настройке и регулировке изделия, окраске, к эксплуатации и смаз-
ке). 

Номера позиций на сборочном чертеже указывают следующим обра-
зом: все составные части изделия нумеруются по часовой стрелке. Эти но-
мера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа вне 
контура изображения и группируют в колонку или строчку, по возможно-
сти, на одной линии. Шрифт номеров позиций должен быть на один-два 
размера больше шрифта, принятого для размеров чисел. 

Рабочий и ремонтный чертежи детали в совокупности с технически-
ми условиями должен содержать необходимые данные, определяющие 
форму, размеры, допуски, материал, термическую обработку, отделку и 
другие сведения, необходимые для изготовления и контроля детали. 

Количество размеров на чертеже должно быть достаточным для из-
готовления, ремонта и контроля детали. Допускаемые значения отклоне-
ний от правильной геометрической формы указывают на чертеже надпи-
сями в технических требованиях или принятыми условными знаками на 
самом изображении детали. 

Чертежи рекомендуется выполнять в следующих масштабах: 
генеральный план 1:500 или 1:200 
планировка производственного корпуса предприятия 1:200 или 1:100 
планировка производственной зоны или отделения  1:50 или 1:25 
конструкции 1:1 или 1:2 
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2. Методические указания по выполнению ВКР 

 
Для проектирования или реконструкции автоэксплуатационного 

предприятия необходимы следующие исходные данные: 
- назначение предприятия и форма хозяйствования; 
- наименование и годовой объем перевозимых грузов (пассажиров); 
-схема дорожной сети, расстояние между корреспондирующими 

пунктами; 
- потенциальные клиенты (корреспондирующие пункты); 
- списочный состав и техническое состояние автомобилей, прицепов 

и полуприцепов по типам и маркам; 
- условия эксплуатации - категория дорог и температурные зоны; 
- средняя техническая скорость; 
- средняя эксплуатационная скорость (для пассажирских перевозок); 
- средняя длина ездки с грузом или поездки пассажира; 
- подвижность населения; 
- коэффициент использования пассажировместимости; 
- коэффициент платного пробега для таксомоторных перевозок; 
- режим работы зон, участков или отделений ТО и ТР подвижного 

состава; 
- время работы автомобиля на линии; 
- нормативы трудоемкости ТО и ТР; 
- задание на проектирование технологического оборудования; 
- задание на изготовление или восстановление, замену или ремонт 

узла (агрегата); 
- задание на разработку конкретного мероприятия по обеспечению 

безопасности и экологичности проектных решений. 
Для проектирования или реконструкции СТОА необходимы следу-

ющие исходные данные: 
- виды работ; 
- производственная программа ТО и ТР; 
- нормы расходов основных и вспомогательных материалов; 
- нормативы трудоемкости ТО и ТР; 
- стоимость одного часа работы ТО и ТР; 
- стоимость основных материалов и запасных частей; 
- стоимость вспомогательных материалов; 
- задание на проектирование или выбор технологического оборудо-

вания; 
- задание на изготовление или восстановление, замену или ремонт 

узла (агрегата); 
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- задание на разработку конкретного мероприятия по обеспечению 
безопасности и экологичности проектных решений. 

 
2.1 Введение 

 
Введение должно содержать цели и задачи ВКР, оценку современно-

го состояния решаемой научно-технической задачи, обоснование актуаль-
ности темы проекта.  

Необходимо сформулировать основную цель или миссию автотранс-
портного предприятия, характеризующую основные направления или ори-
ентиры ее успешной деятельности. 

Например, миссия предприятия состоит в обеспечении своевремен-
ности перевозок. 

С точки зрения конкретного содержания этого понятия все грузы мо-
гут быть сгруппированы следующим образом: 

- грузы, требующие регулярной (равномерной) доставки; 
- грузы, требующие скоростной доставки; 
- грузы, требующие гарантированной доставки к определенному, за-

ранее установленному сроку. 
На основании изложенной миссии предприятия формируются основ-

ные требования к транспорту и конкретные задачи по улучшению работы 
АТП и разработке разделов ВКР. 

Основное требование к транспорту для первой группы грузов состо-
ит в регулярном обеспечении их порожним подвижным составом нужного 
типажа. 

Для второй группы грузов необходимо свести к минимуму затраты 
тонно-часов на накопление отправки. 

Для третьей группы грузов удовлетворение потребности примени-
тельно к автомобильному транспорту может быть достигнуто организаци-
ей работы автомобильного транспорта и выпуска парка подвижного соста-
ва по часовому графику. 

 
2.2 Организация и планирование автомобильных перевозок 
 
Эксплуатационная часть ВКР выполняется с целью определения по-

казателей производственной программы по эксплуатации подвижного со-
става, используемых в дальнейшем для технологического и экономическо-
го расчетов. 

Средние по всему автомобильному парку показатели работы по-
движного состава устанавливают методом, который используется в опера-
тивном планировании. При оперативном планировании перевозок состав-
ляют план работы, предусматривающий выполнение количества, ездок, 
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рейсов или оборотов, объема транспортной работы по каждому маршруту 
и виду подвижного состава. 

В эксплуатационной части ВКР должны быть приведены характери-
стики проектируемого или реконструируемого АТП и разработаны пред-
ложения по применению рациональной организации перевозок на основе 
системного подхода к решению конкретных задач. 

Основные направления системного подхода могут включать решения 
следующих задач: 

1. Увеличение перевозки массы грузов за счет увеличения числа 
прицепов и полуприцепов, приходящихся на один автомобиль-тягач [6]. 

2. Увеличение коэффициента использования пробега за счет органи-
зации автомобильных перевозок большегрузными автомобилями (автопо-
ездами) со сменными прицепами и полуприцепами. При этом возможно 
получить эффект от комплексного управления погрузочными ресурсами 
[6]. 

3. Уменьшение числа тонно-операций и сокращение потребностей в 
объеме складской емкости. При внедрении почасового графика работы ав-
томобилей на линии представляется возможным перегружать грузы непо-
средственно на рабочее место, минуя склад (перегрузка с колес в торговый 
зал, монтаж здания с колес транспортных средств, прямой вариант пере-
грузки автомобиль-вагон, автомобиль-судно и т.п.). При этом будет устра-
нена в среднем одна тонно-операция на каждой тонне перевозимого груза. 
Потребность в объемах складской емкости сократится примерно на одну 
треть. Кроме того, сократится часть рабочей силы (грузчики и механизато-
ры) [6]. 

4. Снижение потребности оборотных средств в запасах товарно-
материальных ценностей путем организации работы транспорта, ориенти-
рованной на использование в производстве сырья, материалов и промыш-
ленных полуфабрикатов непосредственно с прибывающих транспортных 
средств, минуя склад. Это позволяет обеспечить возможность работы с 
меньшими запасами товарно-материальных ценностей, уменьшить контин-
гент, обслуживающий погрузочно-разгрузочные работы, уменьшить авто-
мобиле-часы и крано-часы непроизводительной работы. Высвобожденные 
ресурсы можно рассматривать как источник капиталовложений в развитие 
транспортной инфраструктуры (транспорта, складов, погрузочно-
разгрузочных механизмов, автомобильных дорог). 

При разработке организации перевозок грузов проектируемого АТП 
необходимо: 

- привести схему маршрутов и ее характеристику; 
- дать характеристику грузопотоков на маршрутах; 
- указать условия перевозок: климатические, дорожные, своевремен-

ность доставки грузов, партионность доставки и т.д. 
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- обосновать выбор применяемого на маршруте подвижного состава; 
- дать характеристику пунктов погрузки и разгрузки; 
- оценить организацию труда работы водителей на маршрутах; 
- оценить требования клиентуры к организации перевозочного про-

цесса и сравнить показатели работы проектируемого или реконструируе-
мого АТП с нормативными данными и показателями работы передовых 
АТП. 

На основании результатов анализа должна быть разработана рацио-
нальная система организации перевозок. 

Выбор типажа подвижного состава проводится сравнением по ком-
плексным показателям. Для этого рекомендуется использовать упрощен-
ные методы сравнения марок и моделей подвижного состава по норматив-
ным данным [2]. 

При выборе типажа подвижного состава целесообразно предусмот-
реть обеспечение автомобилей-тягачей оборотными полуприцепами, при-
менение автомобилей-самосвалов, использование автомобилей малой и 
средней грузоподъемности при перевозке мелких партий грузов, совмеще-
ние профессий водителя и экспедитора. 

После выбора типажа подвижного состава определяются показатели 
работы автомобилей: средняя техническая скорость, коэффициенты ис-
пользования пробега, грузоподъемности (вместимости), среднее время по-
грузки-разгрузки автомобиля или время прицепки - отцепки тягача, сред-
ние скорости движения автомобилей. 

Коэффициент использования грузоподъемности (вместимости) опре-
деляется по фактической загрузке (пассажирам) и грузоподъемности (вме-
стимости) подвижного состава. 

Среднее время погрузки-разгрузки автомобиля определяется в зави-
симости от суммарных данных по весу перевозимых грузов и номинальной 
грузоподъемности. Следует иметь в виду, что при системе челночных пе-
ревозок время погрузки-разгрузки заменяется временем отцепки-прицепки 
тягача [2, 9]. 

Средние скорости движения автомобилей в городе могут выбираться 
по нормативным данным или по отчетным данным АТП, работающих в 
аналогичных условиях. Для условий магистральных перевозок рекоменду-
ется рассчитывать эти скорости по методике, приведенной в [6]. 

В результате эксплуатационного расчета определяются режимы 
движения подвижного состава, работы водителей на линии и количество 
ходовых автомобилей АТП, прицепов и полуприцепов. 

Режим работы подвижного состава разрабатывается с учетом воз-
можного увеличения производительности за счет организации полутора - 
или двухсменной работы. 
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Ходовое количество транспортных средств определяется для каждо-
го маршрута в отдельности, а затем суммируется для получения численно-
сти всего ходового парка предприятия. Определяется также суммарный ко-
эффициент использования пробега и среднесуточный пробег для каждого 
вида подвижного состава и по всему АТП в целом. При проектировании и 
реконструкции автобусного АТП необходимое число автобусов может 
быть определено исходя из потребного годового пассажирооборота АТП и 
суточной производительности одного автобуса. При этом должна быть 
учтена неравномерность пассажиропотока по часам суток и по длине 
маршрутов. Аналогично определяется необходимое количество автомоби-
лей-такси для таксомоторного АТП [8]. 

Для автобусного АТП выполняется подробный расчет одного марш-
рута в течение суток. 

Рассматриваются вопросы организации труда водителей, организа-
ция диспетчерского контроля, регулирования и управления работой авто-
бусов и такси, качества обслуживания пассажиров и другие дополнитель-
ные вопросы по отдельному индивидуальному заданию. 

2.3 Технологическое проектирование предприятия 
 
Эта часть ВКР выполняется в виде планировочного решения и разде-

ла в пояснительной записке. 
В разделе рассматриваются следующие вопросы: 
- обоснование режима работы и применяемых форм организации ди-

агностики, ТО и ТР; 
- выбор метода выполнения ТО и ТР; 
- формирование производственной структуры технической службы 

предприятия;  
- технологический расчет АТП; 
- организация и технология работы производственного отделения. 
 

2.3.1 Технологический расчет 
 

Технологический расчет АТП включает: 
- расчет годовой программы ТО и ТР; 
- расчет объемов работ по диагностике, ТО и ТР при различных ме-

тодах технических воздействий; 
- расчет объемов работ по самообслуживанию; 
- расчет численности и состава ремонтно-обслуживающего персона-

ла; 
- расчет линий и постов в производственных зонах и отделениях; 
- расчет постов ожидания ТО и ремонта; 
- подбор технологического оборудования и оснастки; 
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 -расчет размеров производственных зон, отделений и участков; 
- расчет складских помещений. 
Методика технологического расчета АТП и необходимые норматив-

ные данные приведены в литературе [1, 10]. 
 
Примечания 
1. В пояснительной записке при разномарочном подвижном составе 

приводится расчет только одной марки или технологически совместимой 
группы автомобилей, а по остальным приводятся таблицы результатов 
расчетов. 

2. Перечень и объемы работ выбираются с учетом возможной коопе-
рации с другими предприятиями, а также возможности предоставления им 
различных услуг. Часть работ по самообслуживанию может выполняться 
вспомогательными службами предприятия. 

3. Подбор технологического оборудования и оснастки производится 
по каталогу [12] и табелю [13]. Результаты приводятся в виде ведомостей 
[1]. В целях сокращения объема пояснительной записки приводится только 
ведомость оборудования и оснастки разрабатываемого в проекте отделе-
ния, зоны. 

4. Производственные площади определяются методами, рекоменду-
емыми для соответствующей зоны, участка [1]. Результаты приводятся в 
виде сводной таблицы [1]. 

5. Перечень рассчитываемых складов определяется структурой про-
изводства предприятия. 

 
2.3.2 Организация и технология работы производственного отделения 

 
В пояснительной записке указывается назначение и специализация 

отделения. Приводится перечень основных работ, выполняемых на рабо-
чих местах. Обосновывается режим работы отделения и количество рабо-
чих, занятых в сменах с учетом графика выпуска и возврата автомобилей. 
Приводится схема связей с другими производственными подразделениями, 
складами и службами АТП. Излагается порядок планирования работы от-
деления. 

При расстановке оборудования в производственном отделении учи-
тывается удобство монтажа и обслуживания стационарного оборудования, 
условия безопасной работы, ширина проездов для доставки к рабочим ме-
стам агрегатов, узлов, деталей и материалов. 

 
2.3.3 Планировочные решения 

 
Генеральный план 
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Генеральный план представляет собой план отведенного под за-

стройку земельного участка, ориентированный относительно сторон света, 
с указанием на нем зданий, сооружений, площадок для хранения подвиж-
ного состава и путей его движения по территории участка, проездов обще-
го пользования и владельцев соседних участков. 

В пояснительной записке по этому разделу следует описать: 
- рельеф земельного участка, выбранного под застройку АТП; 
- расположение проездов общего назначения; 
- обоснование характера застройки участка – блокированная или па-

вильонная;  
- расположение зданий и сооружений на генеральном плане в соот-

ветствии с функциональной схемой и схемой производственного процесса 
ТО и ТР автомобилей; 

- ограждение территории, количество въездных и выездных ворот, 
освещение; 

- расчет зоны хранения (стоянки) автомобилей, способы расстановки 
транспортных средств при их хранении в помещениях и на открытых пло-
щадках; 

- расположение благоустроенных площадок для отдыха работающих 
и зон озеленения. 

Производственный корпус 
 

В данном разделе дается описание разработанного в соответствии с 
рекомендациями и условиями [1, 10, 13, 14] планировочного решения про-
изводственного корпуса АТП. 

Планировочное решение производственного корпуса АТП должно 
соответствовать схеме технологических процессов ТО и ТР автомобилей, 
результатам технологического расчета и общим требованиям унификации 
строительных конструкций. 

Здание должно иметь, как правило, однотипную сетку колонн с ша-
гом 6 или 12 метров и пролетом 6, 9, 12, 18, 24, 30 или 36 метров. 

Производственно-складские помещения располагаются с учетом 
технологических особенностей производственных подразделений, произ-
водственных связей между зонами, отделениями и складами, а также про-
тивопожарных и санитарных требований. 

Посты диагностики необходимо размещать в производственном кор-
пусе так, чтобы после диагностики автомобиль мог заехать в производ-
ственную зону без дополнительного маневрирования. 

Производственные отделения (участки) следует располагать вблизи 
зон ТО и ТР по периметру здания для лучшего использования естественно-
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го освещения и с учетом их технологических взаимосвязей с той или иной 
зоной. 

Итоговой оценкой проекта производственного корпуса может быть 
сопоставление с типовым проектом или предприятием-аналогом следую-
щих удельных показателей: 

- площадь производственного корпуса на один автомобиль, м2; 
- то же на одного производственного рабочего, м2; 
- то же на один рабочий пост ТО и ТР, м2. 
 

2.4 Конструирование, расчет или выбор технологического оборудова-
ния 

 
Для конструкторской проработки может быть принято решение од-

ного из следующих вопросов: 
- подбор оборудования для производства определенного консультан-

том вида работ на разрабатываемом участке 
- модернизация одного из видов специализированного технологиче-

ского (гаражного) оборудования для ТО и ремонта автомобилей, использу-
емых в АТП; 

- разработка приспособлений и устройств для повышения произво-
дительности и облегчения условий труда ремонтных рабочих; 

- разработка и модернизация приборов и систем, позволяющих 
улучшить организацию и эффективность использования, технического об-
служивания и ремонта подвижного состава и автоперевозок; 

В конструкторской части ВКР студент должен использовать знания и 
инженерные навыки при разработке новых и модернизации как стандарт-
ных, так и нестандартных моделей оборудования и оснастки, применяемых 
для диагностики, ТО и ремонта автомобилей. 

В конструкторской части необходимо: 
1) при выборе оборудования 
- произвести патентный поиск оборудования применяемого для про-

изводства работ; 
- проанализировать достоинства и недостатки имеющего оборудова-

ния; 
- наметить для сравнения несколько моделей оборудования; 
- произвести сравнение выбранных моделей методом априорного 

ранжирования и выбрать оптимальный образец. 
2) при модернизации или разработке оборудования: 
- обосновать целесообразность разработки данного оборудования, 

приспособления или устройства; 
- проанализировать достоинства и недостатки прототипа; 
- установить конструктивные особенности конструкции; 
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- изложить принцип действия разрабатываемой конструкции; 
- выполнить расчет на прочность, жесткость, износостойкость или 

устойчивость одного из элементов конструкции. 
Основной задачей проектирования технологического оборудования и 

механизмов является разработка документации, необходимой для изготов-
ления, монтажа, испытания и эксплуатации создаваемой конструкции. 

Проектирование включает в себя детальную разработку всех вопро-
сов, решение которых необходимо для создания реальной конструкции. 

При конструировании необходимо руководствоваться следующими 
соображениями: 

- исходным документом должно быть техническое задание; при со-
ставлении технического задания необходимо учитывать длительность экс-
плуатации, спектр эксплуатационных нагрузок, структуру ремонтного 
цикла (плановый ремонт, ТО, или аварийный ремонт), а также результаты 
технической диагностики; 

- все детали и узлы конструкции должны обладать одинаковой сте-
пенью соответствия требованиям надежности, точности, жесткости, проч-
ности, художественного конструирования и др.; 

- конструируемое изделие должно иметь рациональную компоновку 
сборочных единиц, обеспечивающих наименьшие габариты, удобство 
сборки, регулировки, замены деталей и узлов при ремонте; 

- выбранный материал должен отвечать прочностным, технологиче-
ским и экономическим требованиям;  

- использование унифицированных узлов и деталей автомобиля и 
выпускаемого промышленностью гаражного оборудования снижает трудо-
емкость изготовления, срок доводочных работ и себестоимость изделия; 

- точность изготовления поверхностей, по которым происходит кон-
такт или соединение деталей, обеспечивается назначением предельных от-
клонений на размеры, форму, взаимное расположение и шероховатость; 

- в конструируемом изделии должны быть решены вопросы смазки 
трущихся поверхностей; 

- конструируемое изделие должно быть безопасным при его эксплуа-
тации; 

- при конструировании следует учитывать эргономические свойства 
человека. 

При выполнении конструкторской части ВКР рекомендуется пользо-
ваться литературой [11, 12, 13, 15]. 
 
 
 
 

2.5 Технология диагностирования, ТО и ремонта 
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В этой части проекта может быть предложено решение одного из 

следующих вопросов: 
- технологический процесс диагностирования и ТО агрегата, узла 

или системы автомобиля; 
- технологический процесс замены или ремонта узла, агрегата или 

системы автомобиля; 
- технологический процесс восстановления детали автомобиля; 
- технологический процесс изготовления детали проектируемого 

объекта. 
 

2.5.1 Технология диагностирования и ТО агрегата, 
узла или системы автомобиля 

 
При разработке технологического процесса диагностирования агре-

гата, узла или системы автомобиля возможны два варианта: 
- плановое диагностирование автомобиля перед ТО или в процессе 

его выполнения (совмещенная диагностика); 
- диагностирование механизма, узла, агрегата автомобиля перед ТР 

(по заявке) с целью выявления причин определенной неисправности. 
Например: неисправность – повышенный расход топлива или сни-

жение мощности двигателя и т.д. 
При разработке технологического процесса планового диагностиро-

вания автомобиля предусматривается: 
- описание назначения, общей характеристики и регламента прове-

дения данного вида диагностирования; 
- разработка технического процесса диагностирования одной или не-

скольких составных частей автомобиля согласно заданию. 
При разработке технологического процесса диагностирования авто-

мобиля с целью выявления причин определенной неисправности преду-
сматривается - разработка технологического процесса диагностирования с 
целью определения причин неисправности автомобиля перед ТР. 

Разработка технологического процесса диагностирования выполня-
ется в следующем порядке: 

- описание конструктивных особенностей и условий работы данного 
объекта диагностирования; 

- описание неисправностей и причин их появления (по первому ва-
рианту) или причин появления определенной неисправности (по второму 
варианту); 

- разработка алгоритма диагностирования; 
- выбор методов и средств диагностирования (технологического обо-

рудования, приборов, приспособлений и инструментов); 
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- определение (назначение) режима (регламента) диагностирования; 
- определение разряда и нормирование диагностических работ; 
- оформление технологического процесса диагностирования в виде 

алгоритма и технологической карты. 
В графической части приводятся алгоритм диагностирования и таб-

лицы с предельными значениями диагностических показателей. 
Разработка технологического процесса ТО выполняется в следую-

щем порядке: 
- описание конструктивных особенностей и условий работы объекта; 
- описание неисправностей и причин их появления; 
- выбор методов обслуживания (крепежные, смазочные и др. работы) 

и средств ТО (технологического оборудования, приборов, приспособлений 
и инструментов); 

- определение (назначение) режима (регламента) ТО; 
- определение разряда и нормирование работ по ТО; 
- составление технологической карты ТО. 
В графической части приводятся алгоритм ТО и фрагмент техноло-

гической карты. 
 

2.5.2 Технология замены или ремонта узла (агрегата) 
 
Разработку технологического процесса замены или разборки-сборки 

узла (агрегата) рекомендуется производить в такой последовательности: 
- изучение сборочного чертежа узла (агрегата), технических условий 

на сборку и испытание; 
- описание конструктивных особенностей и условий работы узла (аг-

регата); 
- описание типичных для данного узла (агрегата) неисправностей с 

анализом причин их появления; 
- краткий анализ методов и средств диагностики узла (агрегата); 
- характеристика технологичности узла (агрегата) с точки зрения его 

снятия и установки или разборки и сборки; 
- выбор и обоснование технологических методов сборки соединений 

узла (агрегата); 
- составление схемы снятия и установки или разборки и сборки узла 

(агрегата); 
- составление последовательности выполнения операций (переходов) 

технологического процесса; выбор оборудования и оснастки; 
- нормирование операций процесса снятия и установки или разбор-

ки-сборки узла (агрегата). 
 

2.5.3 Технология восстановления детали 
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При разработке технологического процесса восстановления детали 

рекомендуется следующая последовательность: 
- обоснование необходимости разработки технологического процесса 

восстановления детали применительно к условиям проектируемого или ре-
конструируемого предприятия; 

- описание условий работы детали и предъявляемых к ней требова-
ний; 

- составление карты технических условий на дефектацию детали; 
- описание дефектов детали с указанием возможных причин появле-

ния и способов их обнаружения; 
- выполнение ремонтного чертежа в соответствии с действующим 

ГОСТом; 
- выбор и обоснование способов восстановления изношенных по-

верхностей детали; 
- установление последовательности технологических операций про-

цесса восстановления детали с данными дефектами; выбор оборудования и 
оснастки; 

- определение размеров и допусков обрабатываемых поверхностей, 
определение режимов работы технологического оборудования и нормиро-
вание операций; установление нормы времени на восстановление детали; 

- составление маршрутной карты восстановления детали по ГОСТу; 
- разработка и вычерчивание эскизов наладок технологических опе-

раций; 
2.5.4 Технология изготовления детали 

 
При разработке технологического процесса изготовления детали ре-

комендуется следующая последовательность: 
- обоснование необходимости разработки технологического процесса 

изготовления детали в АТП и характеристика ее технологичности; 
- описание условий работы детали и предъявляемых к ней требова-

ний; 
- обоснование выбора материала заготовки детали; 
- выполнение рабочего чертежа детали и составление технических 

условий на ее изготовление; 
- установление последовательности выполнения технологических 

операций, подбор технологического оборудования, 
- определение размеров и допусков обрабатываемых поверхностей, 

припусков на обработку; Расчет режимов обработки и нормы времени на 
изготовление детали; 

- определение мероприятий по технике безопасности при выполне-
нии технологического процесса; 
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- составление маршрутной карты механической обработки по дей-
ствующему ГОСТу; 

- вычерчивание эскизов наладок технологических операций. 
Рекомендуемая литература [3, 16-20]. 

 
2.6 Безопасность и экологичность проектных решений 

 
«Безопасность и экологичность проектных решений» как часть ВКР 

должна содержать один обязательный раздел - анализ опасности объекта 
для персонала и окружающей среды, а по согласованию с руководителем 
ВКР при углубленной проработке часть может быть дополнена следующи-
ми разделами: 

1. Классификация производства; 
2. Мероприятия по обеспечению безопасности труда, производ-

ственной санитарии, защите окружающей среды и обеспечению безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях. 

 
 

2.6.1 Анализ опасности объекта для персонала и окружающей среды 
 
При анализе потенциальной опасности объекта для персонала и 

окружающей среды рассматриваются: 
- опасные и вредные производственные факторы; 
- воздействие предприятия на окружающую среду; 
- возможность возникновения чрезвычайных ситуаций. 
При этом необходимо указать: 
- вредные вещества, выбрасываемые системой вентиляции предприя-

тия в окружающую среду, и их предельно-допустимые концентрации; 
- вредные вещества, содержащиеся в сточных водах, и их негативное 

воздействие их на землю и недра; 
- горючие вещества, материалы и возможные последствия от воздей-

ствия пожара и прямого попадания молнии в здания и сооружения. 
Методика анализа опасности объекта изложена в [26]. 
 

2.6.2 Классификация производства 
 
При классификации производства в качестве показателей, характери-

зующих его, следует определить: 
- категорию производства по взрывопожарной и пожарной опасно-

сти; 
- степень огнестойкости здания или сооружения; 
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- характеристику среды помещения; характеристику помещений по 
степени опасности поражения электрическим током; 

- класс пожароопасной зоны; 
- класс взрывоопасной зоны; 
- группу производственного процесса по санитарной характеристике; 
- санитарный класс производства и ширину санитарно-защитной зо-

ны. 
Методика определения указанных показателей приведена в [27]. 
 

2.6.3 Мероприятия по обеспечению безопасности труда и  
производственной санитарии, защите окружающей среды и  

обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
 

Мероприятия по обеспечению безопасности труда включают: 
- безопасное расположение оборудования; 
- электробезопасность; 
- вопросы технической эстетики. 
При разработке мероприятий необходимо рассмотреть: 
- характеристики и расположение в помещении используемого обо-

рудования, указав расстояние между различным оборудованием, между 
оборудованием и стенами помещения, а также ширину проходов и проез-
дов; 

- вид применяемой электрической сети, (тип нейтрали, напряжение), 
а также указать вид электроустановок; 

- способы и средства защиты от поражения электрическим током; 
- вопросы цветовой отделки интерьера помещения, а также опасных 

зон и оборудования. 
Мероприятия по производственной санитарии включают: 
- оценку метеорологических условий; 
- производственное освещение; 
- защиту от шума и вибрации; 
- средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
При разработке мероприятий необходимо рассмотреть: 
- нормируемые параметры воздуха рабочей зоны с учетом категории 

тяжести работ; 
- возможность применения соответствующих систем вентиляции и 

отопления для обеспечения требуемого микроклимата; 
- нормируемые показатели естественной и искусственной освещен-

ности рабочих поверхностей, разряд и подразряд зрительных работ в по-
мещении; 

- вид источников искусственного освещения, тип светильников, мар-
ки ламп; 
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- допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, 
а также гигиенические нормы вибрации, характерные для работ и оборудо-
вания анализируемого помещения; 

- возможность применения соответствующих мер и средств по сни-
жению уровней шума и вибрации до нормативных значений; 

- возможность применения средств индивидуальной защиты от опас-
ных и вредных производственных факторов.  

Мероприятия по защите окружающей среды включают: 
- очистку выбрасываемого в атмосферу воздуха; 
- очистку ливневых и производственных сточных вод. 
При разработке мероприятий необходимо рассмотреть: 
- нормируемые показатели вредных веществ в атмосферном воздухе; 
- возможность применения соответствующих методов и средств 

снижения концентрации вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу 
системой вентиляции предприятия; 

- нормируемые показатели содержания вредных веществ в воде; 
- возможность применения соответствующих методов и средств 

очистки производственных, ливневых и сточных вод. 
Мероприятия по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуа-

циях включают: 
- защиту от взрывов и пожаров; 
- молниезащиту. 
При разработке мероприятий необходимо рассмотреть: 
- возможность применения соответствующих методов и средств за-

щиты предприятия от пожаров и взрывов; 
- вопросы обеспечения молниезащиты предприятия. 
При разработке мероприятий по обеспечению безопасности труда, 

производственной санитарии, защите окружающей среды и обеспечению 
безопасности в чрезвычайных ситуациях должны быть выполнены соот-
ветствующие расчеты.  

Вопросы, связанные с разработкой мероприятий по обеспечению 
безопасности труда, производственной санитарии, защите окружающей 
среды и обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, изложены 
в [27, 28, 29]. 

Объект, для которого разрабатываются указанные мероприятия и 
выполняются необходимые расчеты, определяется заданием. 

 
 
 
 
 

2.7 Организационно-экономическая часть 
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Организационно–экономическая часть ВКР выполняется с целью 

учета важнейших факторов отраслевой экономики применительно к авто-
транспортному предприятию. К ним относятся: качество транспортного 
обслуживания, экономия времени и затрат живого труда. 

Организационно–экономическая часть ВКР должна содержать два 
раздела: 

- организационный; 
- экономический; 
В организационном разделе: 
- на основании миссии предприятия устанавливаются конкретные 

цели деятельности предприятия; 
- разрабатываются схема организационной структуры управления 

предприятием и штатное расписание; 
- определяются должностные обязанности руководства АТП и функ-

ции основных производственных подразделений предприятия. 
В экономическом разделе проводится экономическое обоснование 

проектного решения. 
Затраты АТП, связанные с ремонтом и восстановлением деталей, с 

разработкой технологического оборудования, не определяются. 
Экономический раздел должен включать расчет стоимости основных 

производственных фондов АТП, включая здания и сооружения, дорогосто-
ящий инструмент и инвентарь, оборудование и рабочие машины, авто-
транспортные средства. 

Также допускается, по согласованию с руководителем, за счет со-
кращения предыдущих частей ВКР углубленная проработка организаци-
онно–экономическая части, при которой определяются затраты, связанные 
с производственной деятельностью автотранспортного предприятия и про-
водится расчет экономической эффективности инвестиций. 

При этом рассчитываются: 
- фонд оплаты труда персонала АТП по категориям: водители, кон-

дукторы автобусов, ремонтные рабочие, руководители, специалисты и 
служащие; отчисления на социальные нужды; 

- материальные затраты предприятия по группам: автомобильное 
топливо, эксплуатационные материалы, техническое обслуживание и ре-
монт АТС, ремонт шин, амортизация основных фондов, прочие расходы, в 
том числе на пользователей автомобильных дорог; 

- нормируемые оборотные средства; 
- калькуляцию себестоимости перевозок. 
Расчет финансовых показателей включает определение конечного 

результата деятельности предприятия – прибыли или убытка, а также пока-
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зателей экономической эффективности использования производственных 
фондов: 

- общей рентабельности; 
- рентабельности производства; 
- периода окупаемости капитальных вложений; 
- фондоотдачи; 
- воспроизводство оборотных средств (число оборотов в год); 
- длительность оборота. 
Методы расчета изложены в [30]. 
Экономическая оценка эффективности инвестиций выполняется в 

соответствии с рекомендациями по оценке инвестиционных проектов и их 
отбору для финансирования [31,32]. 

 
2.8 Заключение 

 
В заключении излагаются основные результаты выполненной рабо-

ты. Основное внимание должно быть уделено сравнительной оценке тре-
бований задания с полученными результатами. Должны быть отмечены 
положительные стороны предложенных решений и их недостатки, показа-
на конкурентоспособность предлагаемых решений. В заключении также 
указывается научная, практическая, социальная ценность результатов ра-
боты. Приводятся предложения по внедрению с оценкой технико-
экономического эффективности. 

 
2.9 Список литературы 

 
В список литературы должны включаться литературные источники, 

использованные при работе над ВКР, на которые имеются ссылки в тексте 
пояснительной записки. Очередность перечисления источников в списке 
должна соответствовать очередности ссылок на них в тексте. 

 
3. Обязанности руководителя выпускной бакалаврской работы 

 
Руководитель выпускной бакалаврской работы: 
1) выдает задание на выпускную бакалаврскую работу, утвержден-

ное заведующим кафедрой и директором института; 
2) оказывает студенту помощь в разработке календарного графика 

работы на весь период выполнения выпускной бакалаврской работы с ука-
занием очередности выполнения отдельных этапов; 

3) рекомендует студенту основную литературу, справочные и архив-
ные материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 
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4) проводит по расписанию систематические консультации со сту-
дентом и при необходимости направляет к консультанту по разделу; 

5) проверяет выполнение работы; 
6) составляет письменный отзыв, в котором должна быть дана оцен-

ка результатов выполненной студентом работы по всем частям выпускной 
бакалаврской работы и представляет его заведующему кафедрой для реше-
ния вопроса о допуске студента к защите. 

 
4. Организация защиты ВКР 

 
Вся графическая часть и расчетно-пояснительная записка к выпуск-

ной бакалаврской работе должны быть подписаны студентом, руководите-
лем работы, при необходимости консультантами по соответствующим раз-
делам и заведующим кафедрой. Заключение о готовности выпускной бака-
лаврской работы и допуске ее к защите должно быть получено на основе 
отзыва руководителя и подтверждено рассмотрением ВКР на заседании 
комиссии кафедры, осуществляющей предварительную защиту ВКР. Вы-
полненную выпускную бакалаврскую работу студенты представляют на 
просмотр и утверждение заведующему кафедрой. Все выпускные бака-
лаврские работы, допущенные к защите, подлежат внешнему рецензирова-
нию. Заведующий кафедрой рекомендует рецензентов из числа наиболее 
квалифицированных руководителей и инженеров производственных пред-
приятий и научно-исследовательских проектных организаций. Сроки за-
щиты выпускных бакалаврских работ определяются утвержденным графи-
ком учебного процесса на соответствующий учебный год. График защиты 
составляется в соответствии со сроками выполнения работ, указанными в 
заданиях на выпускную бакалаврскую работу и в индивидуальных графи-
ках выполнения проектов, и заблаговременно доводится до общего сведе-
ния студентов. 

При выполнении работы на 10 июня текущего года в объеме менее 
95% студент к защите выпускной бакалаврской работы не допускается. 

Законченная ВКР, подписанная автором, консультантами, руково-
дителем и заведующим кафедрой, вместе с отзывом руководителя и рецен-
зией представляется на рассмотрение Государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК). 

Защита ВКР проводится на заседании ГЭК. Студенту предоставля-
ется 15 мин для доклада о содержании работы. Затем оглашаются отзыв 
руководителя и рецензия на ВКР, после чего студент отвечает на замеча-
ния рецензента. 

Студент должен быть ознакомлен с отзывом руководителя и рецен-
зией на его ВКР до заседания комиссии. 
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При защите ВКР студенту может быть задан любой вопрос по со-
держанию работы. 

Оценка "отлично" ставится, если:  
1) работа оформлена в полном соответствии с требованиями;  
2) содержание работы раскрывает заявленную тему, в заключении 

имеется решение поставленных во введении задач;  
3) теоретическая и графическая части работы органически взаимо-

связаны; 
4) в работе содержатся элементы научного творчества, делаются са-

мостоятельные выводы с серьезной аргументацией;  
5) на защите выпускник демонстрирует свободное владение матери-

алом,  уверенно отвечает на 90-100% вопросов ГЭК.  
Оценка "хорошо" ставится в случае:  
1) работа оформлена в полном соответствии с требованиями, но до-

пущены незначительные ошибки по оформлению;  
2) содержание работы раскрывает заявленную тему, но при выпол-

нении отмечается недостаточность проработки какого-либо раздела; 
3) на защите выпускник демонстрирует достаточное владение мате-

риалом,  уверенно отвечает на 70-80% вопросов ГЭК. 
Оценка "удовлетворительно" ставится в случае:  
1) работа оформлена в полном соответствии с требованиями, но до-

пущены незначительные ошибки по оформлению;  
2) содержание работы раскрывает заявленную тему, но при выпол-

нении отмечается недостаточность проработки нескольких разделов; 
3) на защите выпускник демонстрирует слабое знание теоретических 

подходов к решению проблемы, отвечает на 50-60% вопросов ГЭК.  
Оценка "неудовлетворительно" ставится в случае:  
1) если работа допущена к защите руководителем и заведующим ка-

федрой, но студент на защите не может аргументировать выводы, привести 
подтверждение теоретическим положениям, не отвечает на вопросы чле-
нов ГЭК, т.е. он не владеет материалом темы. 

Решение ГЭК о присвоении соответствующей квалификации сту-
денту, защитившему ВКР, объявляемое в конце заседания комиссии, 
оформляется приказом по университету, после чего выдается диплом об 
окончании университета. 

При неудовлетворительной защите работы ГЭК решает, можно ли 
оставить ту же работу для доработки студенту или же студент обязан раз-
работать новую тему, задание на которую выдается кафедрой. 
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