


1 ʆʙʱʠʝ ʧʦʣʦʞʝʥʠʷ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа (далее - 

ОПОП) бакалавриата, реализуемая федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова 

(далее – Университет) по направлению подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование и профилю подготовки «Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов» представляет собой систему документов, 

разработанных и утвержденных с учетом требований рынка труда на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы.  

        ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

модулей/дисциплин, программы практик, государственной итоговой аттестации 

и другие материалы. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 15.03.02  Технологические машины и оборудование:  

         -  Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» (от 

29.12.2012 № 273-Ф3);  

         -  Федеральный государственный стандарт высшего образования 

бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 октября 2015 года № 1170; 

         -  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, утвержденным приказом Минобрнауки РФ  от 19.12.2013 №1367; 



   - Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденные заместителем 

Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. 

08.04.2014 № АК-44/05; 

        -   Методические       рекомендации      по       разработке       основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, утвержденные Министром образования Российской Федерации 

Ливановым Д.В. от 22.01.2015 № ДЛ-01/05вн; 

   - Методические рекомендации по разработке и реализации 

образовательных программ высшего образования уровня бакалавриата. Тип 

образовательной программы «Прикладной бакалавриат». Утверждены 

Заместителем министра образования Российской Федерации Климовым А.А. от 

11.09.2014 АК-2916/05вн; 

        -  Устав Университета.  

       1.3 Общая характеристика ОПОП бакалавриата:         

1.3.1  Направленность (профиль) 

ОПОП 

Машины и оборудование нефтяных и газовых 

промыслов 

1.3.2  Трудоемкость ОПОП 240 зачетных единиц   

1.3.3  Срок освоения ОПОП по 

формам обучения 

очная ‒ 

4 года 

1.3.4  Язык обучения русский 

1.3.5  Цель (миссия) ОПОП подготовить бакалавров, компетентных в области 

эксплуатации и обслуживания технологического 

оборудования нефтяных и газовых промыслов, 

развивать у обучающихся личностные качества, 

формировать общекультурные,  

общепрофессиональные и профессиональные 



компетенции  в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО 

1.3.6  Актуальность, специфика, 

уникальность 

образовательной 

программы 

Актуально это направление подготовки 

стало для нашего региона в связи с развитием 

машиностроения, восстановлением предприятий 

лесного комплекса. Промышленным предприятиям 

остро требуется приток молодых инженеров, 

конструкторов, способных нестандартно мыслить, 

работать на новейшей технике, двигая предприятие 

вперед.  

Выбор указанного профиля объясняется 

общей динамикой современной экономической 

реальности и потребностью рынка труда. 

Программа соответствует современным 

тенденциям развития высшего образования, миссии 

университета, требованиям рынка труда и 

работодателей.   

Характерным для программы является  

оптимальное сочетание базовых знаний и практико-

ориентированных компетенций. 

В процессе обучения студенты овладевают 

базовыми математическими, естественно-

научными, гуманитарными, социально-

экономическими и специальными техническими 

знаниями,  а также умениями применять 

современные информационные технологии и 

владеть компьютерной техникой.  

Решение инженерных проблем связано с 

исследованиями и анализом литературы, работой с 

нормативными документами, базами данных, 

проведением экспериментов, участием в 

проектировании объектов, систем и 

технологических процессов с учетом 

экономических, экологических, социальных и 

других ограничений.  

Выпускники бакалавриата по направлению 

Технологические машины и оборудование после 

окончания обучения также будут владеть базовыми 

знаниями в области менеджмента, уметь 

эффективно действовать индивидуально и в 



команде, быть готовыми к работе с проектной и 

эксплуатационной документацией. От выпускника  

требуется личная ответственность и 

приверженность нормам профессиональной этики, 

осознание необходимости постоянного 

самообразования и уметь учиться в течение всей 

профессиональной карьеры. 

Особенностью данной программы является 

выраженная практико-ориентированность процесса 

обучения. Увеличенный объем производственных 

практик, привлечение к  процессу обучения 

ведущих специалистов с предприятий дает 

возможность обучающимся последовательно 

овладеть необходимым уровнем квалификаций, 

обеспечивает включение выпускников в 

производственный процесс без дополнительного 

переобучения.  

Приоритет активных методов обучения и 

включение в программу междисциплинарных 

проектов обеспечивает у выпускников наряду с 

профессиональными компетенциями, умение 

работать в команде и развитие необходимых 

лидерских качеств. 

Фундаментальная подготовка по 

естественно-научным и общеинженерным 

дисциплинам является достаточной для 

продолжения обучения в магистратуре. 

 

1.3.7  Перечень 

профессиональных 

стандартов/ 

квалификационных 

требований, в соответствии 

с которыми 

разрабатывается 

образовательная программа 

Профессиональные стандарты: 

-19.007 «Специалист по добыче нефти, газа и 

газового конденсата», приказ Минтруда России от 

25.12.2014 №1124н; 

-19.003 «Специалист по обслуживанию и ремонту 

нефтезаводского оборудования», приказ Минтруда 

России от 21.11.2014 №927н. 

1.3.8  Виды профессиональной 

деятельности выпускников 

(основные и 

дополнительные) 

- научно-исследовательская (основная); 

дополнительные: 

- проектно-конструкторская; 

-производственно-технологическая; 

-организационно-управленческая.                                                                                

 



       1.4 Планируемые результаты освоения ОПОП бакалавриата 

ʊʠʧ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

Общекультурные 

компетенции (ОК): 

- - способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

- - способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- - способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

- - способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

- - способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранных языках для решения 

задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- - способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- - способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

- - способность использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- -  готовность пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК): 

- способность к приобретению самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных 

и информационных технологий (ОПК-1); 

- владеть достаточными для профессиональной 

деятельности навыками работы с персональным 

компьютером (ОПК-2); 

- знание основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации, уметь 

использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные 

технологии с использованием традиционных носителей 

информации, распределенных баз знаний (ОПК-3); 

- понимать сущность и значение информации в развитии 

современного общества, способность получать и 

обрабатывать информацию из различных источников, 

готовность интерпретировать, структурировать и 



оформлять информацию в доступном для других виде 

(ОПК-4); 

- способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-5); 

-владеть иностранным языком на уровне, достаточным 

для изучения зарубежного опыта в нефтегазовом деле и 

осуществления профессионального общения (ОПК-6). 

ʆʩʥʦʚʥʦʡ ʚʠʜ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ï ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʘʷ 

Профессиональные 

компетенции (ПК): 

- способность к систематическому изучению научно-

технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по соответствующему профилю 

подготовки (ПК-1); 

- уметь моделировать технические объекты и 

технологические процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, готовностью проводить эксперименты 

по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2); 

- способность принимать участие в работах по 

составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и внедрять результаты исследований и 

разработок в области технологических машин и 

оборудования (ПК-3); 

- способность участвовать в работе над инновационными 

проектами, используя базовые методы 

исследовательской деятельности (ПК-4). 

ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʚʠʜ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ï ʧʨʦʝʢʪʥʦ-ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʩʢʘʷ 

Профессиональные 

компетенции (ПК): 

- способность принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими заданиями 

и использованием стандартных средств автоматизации 

проектирования (ПК-5); 

- способность разрабатывать рабочую проектную и 

техническую документацию. Оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам (ПК-6); 

- уметь проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений (ПК-7); 

- умением проводить патентные исследования с целью 



обеспечения патентной частоты новых проектных 

решений и их патентоспособности с определением 

показателей технического уровня проектируемых 

изделий (ПК-8); 

- умением применять методы контроля качества изделий 

и объектов в сфере профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению (ПК-9) 

 

ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ 

 - способность обеспечивать технологичность изделий и 

оптимальность процессов их изготовления, уметь 

контролировать соблюдение технологической 

дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10); 

- способность проектировать техническое оснащение 

рабочих мест с размещением технологического 

оборудования, уметь осваивать вводимое оборудование 

(ПК-11); 

- способность участвовать в работах по доводке и 

освоению технологических процессов в ходе подготовки 

производства новой продукции, проверять качество 

монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции (ПК-12); 

- умением проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического оборудования, 

организовать профилактический осмотр и текущий 

ремонт технологических машин и оборудования (ПК-

13); 

- уметь проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизм и профессиональных 

заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых работ (ПК-14); 

- уметь выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации технологических 

процессов, применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при 

изготовлении технологических машин (ПК-15); 

-уметь применять методы стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств и 

технологических показателей используемых материалов 

и готовых изделий (ПК-16). 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʘʷ 

 - способность организовать работу малых коллективов 



 

1.5  Требования к кадровым условиям реализации ОПОП бакалавриата 

 

Доля штатных научно-педагогических работников (в 

приведенных к целочисленным значениям ставок) от общего 

количества научно-педагогических работников организации 

Не менее 50% 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, 

реализующих образовательную программу 

Не менее 70% 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к Не менее 70% 

исполнителей, в том числе над междисциплинарными 

проектами (ПК-17); 

- уметь составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и подготавливать 

отчетность по установленным формам, подготавливать 

документацию по созданию системы менеджмента 

качества на предприятии (ПК-18); 

- уметь проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого 

качества продукции, анализировать результаты 

деятельности производственных подразделений (ПК-19); 

- готовность выполнять работы по стандартизации, 

технической подготовке к сертификации технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обеспечение 

технологических процессов с использованием типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции 

(ПК-20);  

- уметь подготавливать исходные данные для выбора и 

обоснования научно-технических и организационных 

решений на основе экономических расчетов (ПК-21); 

- уметь проводить организационн-плановые расчеты по 

созданию или реорганизации производственных 

участков, планировать работу персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-22); 

- уметь составлять заявки на оборудование и запасные 

части, подготавливать техническую документацию на 

ремонт оборудования (ПК-23); 

- способность учитывать специфику ведения работ в 

условиях Арктики при профессиональной деятельности 

(ПК-24). 



целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в 

том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое 

в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических 

работников 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой образовательной программы (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в 

общем числе работников 

Не менее 10% 

 

1.6  Требования к материально-техническому обеспечению реализации 

ОПОП бакалавриата 

Для реализации образовательной программы университет располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение лекционных, 

практических и лабораторных занятий по всем дисциплинам/ модулям, научно-

исследовательской работы обучающихся и соответствующей требованиям ОС. 

Перечень лабораторий/ НОЦ по профилю ОПОП: 

- лаборатория проектирования и компьютерного моделирования машин и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов; 

- лаборатория бурового оборудования; 

- лаборатория нефтепромыслового оборудования. 

Электронная информационно-образовательная среда университета 

включает: 

- систему управления образовательным процессом 

«Tandem.University»;  

- платформу Sakai (https://sakai.pomorsu.ru/portal); 

- электронную библиотеку университета 

(http://library.narfu.ru/rus/EResources/Pages/default.aspx ) 

- электронное расписание (http://ruz.narfu.ru/?inst=1 ); 

«Tandem.University» – комплексная информационная система, 

обеспечивающая автоматизацию всей деятельности университета, связанной с 

организацией учебного процесса. Система управления образовательным 

процессом органично встроена в информационное пространство университета 

посредством интеграционной шины данных. «Tandem.University» 

предоставляет другим информационным системам сведения об актуальном 

контингенте обучающихся и получает информацию о профессорско-

преподавательском составе. Система связана с базовыми сетевыми сервисами 

университета, что позволяет пользователю использовать единую учетную 

запись. 

https://sakai.pomorsu.ru/portal
http://library.narfu.ru/rus/EResources/Pages/default.aspx
http://ruz.narfu.ru/?inst=1


Платформа Sakai – виртуальная среда для организации обучения и 

совместной работы обучающихся и преподавателя. Sakai предоставляет набор 

программных инструментов, предназначенных для организации обучения с 

применением ДОТ, и дополнительные возможности для организации обучения. 

На Sakai размещаются ЭУМК модулей/ дисциплин/ практик образовательной 

программы для организации централизованного доступа студентам и 

сотрудникам. Для записи на дисциплины по выбору и информирования 

студентов разработан сервис «Личный кабинет студента». Все ВКР проходят 

проверку на антиплагиат и размещаются на платформе. 

Электронная библиотека университета – это информационно-

образовательный ресурс университета, предназначенный для накопления, 

хранения и использования электронных документов и изданий по профилю 

образовательной и научной деятельности университета. 

Электронная библиотека является частью фонда библиотеки 

университета и включает в себя следующие разделы: 

- электронный каталог библиотеки; 

- электронные издания (электронные копии печатных изданий или 

самостоятельные электронные издания), переданные в библиотеку авторами 

или правообладателями, или полученные из легитимных источников 

комплектования; 

- электронные информационные ресурсы, доступ к которым 

библиотека университета организует на основе лицензионных соглашений и 

договоров, в порядке, определенном такими соглашениями и договорами. 

Электронное расписание – это сервис для верстки и размещения 

расписаний занятий обучающихся институтов университета непосредственно 

на сайте, который позволяет организовывать доступ обучающихся к 

актуальному расписанию занятий из любого места и в любое время с 

различных устройств, имеющих выход в Интернет. 

 

1.7 Требования к уровню подготовки абитуриента, необходимые для 

освоения ОПОП. 

   Абитуриент должен иметь документ о среднем общем образовании или о 

среднем профессиональном образовании. Для успешного освоения 

образовательной программы, абитуриенты должны иметь достаточный уровень 

знаний по естественным наукам и математике.  

 

1.8  Адаптация основной профессиональной образовательной программы 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

университете разработаны: 

- типовые рабочие программы специализированных адаптационных модулей 

«Прикладная физическая культура», «Физическая культура. 



Здоровьесбережение в условиях Крайнего Севера», которые при 

необходимости адаптируются под особенности каждого обучающегося с 

соблюдением принципов здоровьесбережения и адаптивной физической 

культуры; 

- адаптационные модули, предназначенные для устранения влияния 

ограничений здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с целью достижения запланированных результатов освоения 

образовательной программы. Выбор адаптационных модулей осуществляется 

обучающимися в зависимости от индивидуальных потребностей и фиксируется 

в индивидуальном учебном плане. 

При определении мест прохождения практики инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитывается состояние их здоровья, 

доступность баз практики; при необходимости устанавливаются 

индивидуальные формы проведения практик с учетом личных потребностей и 

особенностей психофизического развития конкретных обучающихся. 
 

2 ʂʘʣʝʥʜʘʨʥʳʡ ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʨʘʬʠʢ, ʫʯʝʙʥʳʡ ʧʣʘʥ ʠ ʤʘʪʨʠʮʘ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ приведены в ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʠ 4. 

 

3 ɸʥʥʦʪʘʮʠʠ ʨʘʙʦʯʠʭ ʧʨʦʛʨʘʤʤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1  Аннотации рабочих программ модулей/дисциплин/практик 

     ɹ1.ɹ ɹʘʟʦʚʘʷ ʯʘʩʪʴ 

     ɹ1.ɹ.1 ç ʄʦʜʫʣʴ ʷʟʳʢʦʚʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠè  
     Включает в себя дисциплину «Иностранный язык». 

 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʀʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢ (ʘʥʛʣʠʡʩʢʠʡ, ʥʝʤʝʮʢʠʡ, ʬʨʘʥʮʫʟʩʢʠʡ)è 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Основной целью курса является ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʠʩʭʦʜʥʦʛʦ ʫʨʦʚʥʷ владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности при общении 

с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего  самообразования. В 

зависимости от исходного уровня владения языком, конечной целью 

программы предполагается освоение уровнем А2-В1 (по Общеевропейской 

шкале уровней владения иностранными языками). 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Содержание курса определено с учетом параметров компетентностного 

подхода и отражено в следующих разделах: 

a. Повседневно-бытовая сфера общения; 

b. Социально-культурная сфера общения; 

c. Учебно-познавательная сфера общения. 

Для каждого раздела определена тематика учебного общения, проблемы 

для обсуждения, типичные ситуации для всех видов устного и письменного 

общения. 

Ситуации, потенциально возможные в каждой из сфер общения, 

определяются взаимодействием следующих факторов: характер деятельности, 

который влияет на условия общения, социальные роли отношения, которые 

влияют на участников коммуникации, определенные установки и намерения 

коммуникантов. 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝ

ʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ 5 (7) 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Лексику в рамках обозначенной в 

программе курса тематики в объеме 

1000-1200 лексических единиц. 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 способность к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Грамматические конструкции для 

выражения запроса и передачи 

информации, выражение и выяснение 

отношения и/или позиции, выработки 

совместного решения, установления и 

поддержания контакта, 

структурирования высказывания, 

обеспечения процесса коммуникации. 

Правила речевого и неречевого  

поведения в стандартных ситуациях 

межкультурного общения.  

Национально-культурные особенности 

страны изучаемого языка; возможные 

межкультурные помехи в условиях 

межкультурного общения и способы 

их устранения. 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 
 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʷ: 

Воспринимать на слух, и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных общественно-

политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, 

относящихся к различным типам речи 

(сообщение, рассказ), а также 

выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию. 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʯʪʝʥʠʷ: 

Понимать при чтении основное 

содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, 

публицистических и прагматических 

текстов, научно-популярных и 

научных текстов, блогов, веб-сайтов; 

детально понимать  общественно-

политические,  медийные тексты;  

выделять значимую/ запрашиваемую 

информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного и 

рекламного характера.  

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ  ʛʦʚʦʨʝʥʠʷ: 

Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-

обмен мнениями и диалог 

интервью/собеседование при приеме 

на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости используя 

стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации. 

Расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них. 



Высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на 

предложение собеседника. Делать 

сообщения и выстраивать монолог-

описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение. 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʧʠʩʴʤʘ: 

Заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов из 

аудиотекстов и текстов для чтения, а 

также запись тезисов устного 

выступления по изучаемой тематике;  

поддерживать контакты при помощи 

электронной почты; оформлять резюме 

и сопроводительное письмо для 

приема на работу; выполнять 

письменные проектные задания. 

 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в двух семестрах и имеет 

трудоемкость 10 зачетных единиц.  

  Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɹ1.ɹ.2 çɿʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʝʛʘʶʱʠʡ ʤʦʜʫʣʴè 

Включает в себя дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности»; 

«Физическая культура. Здоровьесбережение в условиях Крайнего Севера» 

 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çɹʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʞʠʟʥʝʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠè 
 

1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целью освоения модуля/дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретённую совокупность знаний, умений 

и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.  

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Основные разделы дисциплины  

Правовые и организационные основы безопасности жизнедеятельности. 

Нормативно-правовые акты охраны труда. Основные положения действующего 

законодательства по охране труда. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Человек и среда обитания. Условия труда. Требования 

охраны труда к средствам труда. Характерные состояния системы «человек – 

среда обитания». Основы физиологии труда и комфортные условия 

жизнедеятельности в техносфере. Характеристики вредных веществ. Системы 

вентиляции производственных помещений. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений промышленными выбросами. Негативные факторы техносферы, их 

воздействие на человека, техносферу и природную среду. Опасности 

технических систем. Средства снижения травмоопасности и вредного 

воздействия технических систем. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Экономические последствия и материальные затраты на обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности. Основы электробезопасности. Пожарная 

безопасность. Технические и организационные мероприятия для обеспечения 

безопасной эксплуатации опасных промышленных объектов. 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ (ʤʦʜʫʣʶ) 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются 

следующие компетенции: 
 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪ

ʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʕʪʘʧ/ 

ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 



ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-9 готовность 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 
- научные и организационные основы 
безопасности производственных 

процессов и устойчивости производств 

в чрезвычайных ситуациях; 

Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ   
- оказать первую помощь в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-10 

 

Способность 

проектировать 

техническое 

оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического 

оборудования, 

умением осваивать 

вводимое 

оборудование 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 
- законодательные и правовые акты в 
области безопасности и охраны 

окружающей среды, требования к 

безопасности технических 

регламентов; 

Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

навыки измерения уровней 

опасностей на производстве и в 

окружающей среде, используя 

современную измерительную технику; 

ПК-13 
 

Умение проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых работ 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 
- основные техносферные опасности, 

их свойства и характеристики, 

характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и 

природную среду, методы защиты от 

них;  

Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

- идентифицировать основные 
опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, 

- выбирать методы защиты от 
опасностей и способы обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности; 

- оказать первую помощь в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ (ʤʦʜʫʣʷ) ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

прохождения производственных практик. 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ. ɿʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʝʞʝʥʠʝ ʚ ʫʩʣʦʚʠʷʭ                               

ʂʨʘʡʥʝʛʦ ʉʝʚʝʨʘè 

 

1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целью освоения дисциплины Физическая культура. Здоровьесбережение 

в условиях Крайнего Севера является формирование способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать разнообразные средства, методы 

и организационные формы физической культуры, позволяющие выпускнику 

организовать индивидуальную здоровьесберегающую деятельность в 

нестабильных условиях среды Крайнего Севера.  

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Программа дисциплины Физическая культура. Здоровьесбережение в 

условиях Крайнего Севера включает в себя теоретические знания по 

физической культуре - целям, задачам, функциям, средствам, методам развития 

физических качеств. Дает необходимую информацию по принципам 

здоровьесбережения в условиях Крайнего Севера, таким как рациональное 

питание, методы оценки физического развития, функционального состояния, 

физической работоспособности, профилактики стресса. Дисциплина развивает 

мотивацию к здоровому образу жизни и формирует потребность во 

всестороннем физическом развитии в процессе занятий физическими 

упражнениями через  понимание принципов самосохранения и 

здоровьесбережения. Содержание дисциплины способствует пониманию 

принципов здорового образа жизни и  значения здорового стиля жизни для 

социальной и профессиональной успешности. 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ (ʤʦʜʫʣʶ) 

В результате освоения учебной дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪ

ʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʕʪʘʧ/ 

ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-7/8 Способность 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать цели, задачи, средства 

физической культуры, методы 

развития физических качеств;  роль 

физической культуры в формировании 

профессионально важных физических 

качеств в условиях Крайнего Севера;  

понимать роль рационального питания 

в условиях Крайнего Севра; знать, как 

оценить уровень развития физических 

Базовый 

уровень 



деятельности, 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

качеств, функционального потенциала 

организма, физической 

работоспособности; понимать роль 

физических упражнений в 

профилактике стресса в условиях 

Крайнего Севера.  

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ   

Применять средства и методы 

физической культуры для оценки 

своего физического развития, 

функционального потенциала, 

физической работоспособности; уметь 

управлять своим физическим 

здоровьем посредством коррекции 

своего состояния путем использования 

средств и методов физической 

культуры в условиях Крайнего Севера; 

самостоятельно заниматься 

физической культурой и спортом; 

применять практические умения и 

навыки по физической культуре в 

личной жизни и экстремальных 

ситуациях производственной 

деятельности условиях Крайнего 

Севера. 

 ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать и понимать значение физической 

культуры и объяснить ее роль в 

формировании здоровьесбережения и 

поддержании высокого уровня 

физической и психической 

работоспособности в условиях 

Крайнего Севера; понимать роль 

рационального питания и методов 

профилактики стресса в условиях 

Крайнего Севера. 

 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Умеет  методически правильно, 

используя средства и методы 

физической культуры, провести 

оценку рациона питания, уровня 

здоровья, стресса, физического 

развития, функционального 

потенциала организма, физической 

работоспособности человека и 

объяснить способы их коррекции 

средствами и методами физической 

культуры в условиях Крайнего Севера.  

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ (ʤʦʜʫʣʷ) ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Дисциплина базируется на результатах обучения следующих дисциплин: 

Безопасность жизнедеятельности, История, Философия. 



Дисциплина создает теоретическую основу для понимания значимости 

физической культуры и спорта в формирования здоровьесберегаюшего и 

самосохранительного поведения в неблагоприятных условиях Крайнего Севера, 

развитии мотивации к здоровому образу жизни, занятию физической культурой 

и спортом через понимание важности здорового стиля жизни для социальной и 

профессиональной успешности человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɹ1.ɹ.3 çɻʫʤʘʥʠʪʘʨʥʳʡ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʡ ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʡ ʤʦʜʫʣʴè. 

Включает в себя дисциплины: «История. История Русского Севера и Арктики»; 

«Философия»; «Основы правовых знаний»; «Экономическая теория»; 

«Экономика предприятий нефтегазовой отрасли».  

 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʀʩʪʦʨʠʷ. ʀʩʪʦʨʠʷ ʈʫʩʩʢʦʛʦ ʉʝʚʝʨʘ ʠ ɸʨʢʪʠʢʠè 
 

 1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целью освоения дисциплины является формировании целостного образа Севера 

и Арктики и систематизации истории Русского Севера и Арктики с древнейших 

времен до конца ХХ в. В ходе освоения учебной дисциплины у студента будет 

сформировано:  

- знание об истории освоения Арктики и Северного морского пути до начала 

XXI  века и знание места и роли Севера в общероссийском и мировом 

историческом процессе.  

-умение применять эти базовые знания в научно-исследовательской, 

образовательной, культурно-просветительской; экспертно-аналитической, 

организационно-управленческой деятельности;  

- владение общепрофессиональными знаниями теории и методов исследований; 

способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую 

историческую информацию. 

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

I. История России. Древний Север (до XII в.) – археологические открытия. 

Русский Север в средневековье (XIII – к. XVI вв.). Предмет, задачи курса 

«История. История Русского Севера и Арктики». Основные этапы становления 

древнерусской государственности. Социально-политические и экономические 

изменения в русских землях XIII-XV вв. Формирование единого русского 

государства. Основные колонизационные потоки Севера. Борьба между 

Великим Новгородом и Москвой за присоединение Севера. Основание 

Архангельска. Освоение Арктики и поиски новых морских путей российскими 

и зарубежными мореплавателями XII -XVI  вв. Начало соперничества и 

проблема разграничения на Севере.  

II. История России. Русский Север и Арктика в XVII – XVIII вв. Социально-

экономическое и политическое развитие России в XVII в. Участие Севера в 

событиях Смутного времени. Предпосылки и особенности складывания 

российского абсолютизма. Эволюция форм собственности на землю. 

Соловецкое восстание. Старообрядческие выступления и их влияние на 

обстановку в регионе. Север в XVIII в. Борьба России за выход к морям и роль 

северян в этом процессе. Ломоносов и Север. Зарубежные экспедиции в 

Арктику и хозяйственное освоение арктических и приарктических территорий. 

III. История России. Север и Арктика в XIX в.  Мануфактурно-промышленное 

производство в России. Реформы и реформаторы в России XIX в. 

Общественная мысль, общественное движение и развитие культуры в России 



XIX в. Проблема Шпицбергена, хозяйственное освоение и научно-

исследовательские экспедиции в Арктику и на Северный полюс Русанова, 

Седова, Амудсена, Нансена и других. Изучение полярных морей и морские 

промыслы северян. Поморская торговля, российско-норвежские отношения.  

IV. Север в начале ХХ века. Проблема экономического роста и модернизации 

России в н. XX в. Социальные и политические противоречия русского 

общества. Революции в России. Россия и I мировая война. Гражданская война в 

России, результаты и последствия. СССР в 1920-1930-х гг. – основные 

политические и экономические преобразования. Гражданская война и 

интервенция в России и на Севере. Великие стройки первых пятилеток. СССР 

накануне и в начальный период второй мировой войны. Архангельская область 

в годы Великой Отечественной войны (1937 – 1945 гг.). Освоение Арктики и 

Северного морского пути: ледокольный флот и научно-исследовательские 

полярные станции в первой половине XX в. 

V. Север в конце 1940-х – 1985 гг. Социально-экономическое развитие, 

общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в 

послевоенные годы. Аграрно-промышленный комплекс. Развитие лесной 

промышленности Севера. Холодная война в Арктике. Военно-промышленный 

комплекс. Попытки осуществления политических и экономических реформ. 

СССР в середине 1960-1980-х гг.: нарастание кризисных явлений.  

Советско-скандинавские отношения в годы холодной войны.  

VI. История России. Русский Север и Арктика в конце XX- начале XXI  вв. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Распад СССР. Становление 

новой российской государственности (1993-1999 гг.). Россия на пути 

радикальной социально-экономической модернизации. Геополитические 

изменения после падения биполярной системы мира. Архангельская область в 

период перестройки 1985 – 2008 гг.  Сотрудничество в Арктике: создание СБЕР 

и Арктического Совета. Арктических стратегии стран циркумполярного 

региона. 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ (ʤʦʜʫʣʶ) 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-2/7 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции, 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Теоретические базовые 

аспекты курса, особенности 

системы международных 

отношений на Русском Севере 

и в Арктике. Основные 

понятия, относящиеся к курсу; 

основные этапы исторического 

развития. 

Базовый 

уровень 



способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ʋʤʝʪʴ/ʧʨʠʤʝʥ

ʷʪʴ 

Анализировать, сравнивать, 

обобщать информацию по 

основным этапам и 

особенностям исторического 

развития Русского севера и 

Арктики, использовать 

полученные знания в 

общественно-политической 

жизнииспользовать различные 

технологии в практике анализа 

геополитических изменений; 

совершенствовать 

межкультурное 

взаимодействие путем 

осознания проблем 

исторического процесса 

развития отношений в 

Арктическом регионе 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ (ʤʦʜʫʣʷ) ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Настоящая дисциплина относится к Б1.Б3, базовая часть. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам/ модулям учебного плана.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин/ модулей учебного плана: Философия, 

Конфликтология, Толерантность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ çʌʠʣʦʩʦʬʠʷè 

 

 

          1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

комплексного знания об истории западной и отечественной философской 

мысли. В ходе освоения учебной дисциплины у студента будет сформировано:  

- знание основных понятий и терминов из истории философской мысли, 

временных рамок и особенностей изучаемых периодов, историю развития 

основных идей и подходов западной философии; 

- понимание преемственности основных концепций, ключевых 

представителей истории западной философии и их идей, места историко-

философского знания в системе наук, связи философии с религией, искусством 

и конкретными науками. 

Одной из целей освоения дисциплины также является формирование у студента 

навыков анализа социокультурных и историко-философских оснований 

изучаемых концепций, а также философских текстов различной степени 

сложности; нахождения взаимосвязи в политико-философских и конкретно-

научных  воззрениях; умения обоснованно и логично излагать историко-

философские воззрения изучаемых авторов.  

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление 

философии. Основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития. Структура философского знания.  

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространство, 

время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и 

религиозные картины мира.  

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. 

Человек и исторический процесс; личность и массы; свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.  

Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические 

ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 

совести.  

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. 

Критерии научности. Структура научного познания, его методы и формы. Рост 



научного знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и 

техника.  

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

 

3   ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-1/7 

Способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции, способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Теоретические базовые 

аспекты курса, особенности 

философских систем в их 

развитии и специфике, 

основные законы социума. 

Основные понятия и термины 

из истории философской 

мысли, временные рамки и 

особенности изучаемых 

периодов, историю развития 

основных идей и подходов 

западной философии. 

 

Базовый 

уровень 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Навыки анализа 

социокультурных и историко-

философских оснований 

изучаемых концепций, а также 

философских текстов 

различной степени сложности, 

использовать полученные 

знания в общественно-

политической жизни и 

профессиональной 

деятельности 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

 Находить взаимосвязи в 

политико-философских и 

конкретно-научных  

воззрениях; уметь обоснованно 

и логично излагать историко-

философские воззрения 

изучаемых авторов, логически 

верно, аргументированно и 

ясно строить устную и  

письменную речь 

 

 

 



4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по комплексу 

дисциплин.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также в 

рамках курса «История. История русского Севера и Арктики». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин/ модулей учебного плана: Политология, Социология, 

Конфликтология, Толерантность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʆʩʥʦʚʳ ʧʨʘʚʦʚʳʭ ʟʥʘʥʠʡè 

 

 

1 ʎʝʣʠ ʠ ʟʘʜʘʯʠ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целью изучения дисциплины является формирование навыков 

применения законодательства РФ в профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни. 

Задачами дисциплины являются изучение: основ теории государства и 

права, Конституции Российской Федерации, основ ведущих отраслей права 

романо-германской правовой семьи.  

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Государство и право: Норма права и нормативно-правовые акты. 

Источники российского права. Законы и подзаконные акты. Система права. 

Основные отрасли права романо-германской правовой семьи. Правонарушение 

и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в 

современном обществе. 

Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. 

Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические 

лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Наследственное право. 

Брачно-семейные отношения. Взаимные права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Ответственность по семейному законодательству. 

Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина. Дисциплинарная и 

материальная ответственность в трудовом праве. 

Административные правонарушения и административная 

ответственность. Понятие преступления. Уголовная ответственность за 

совершение преступлений. 

Экологическое право. Природоохрана и природопользование 

 

3   ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 
 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

  

 

ОК-4/7 

Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные положения теории 

государства и права, а также 

таких отраслей права как 

конституционное, 

Базовый 

уровень 



деятельности, 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

административное, 

уголовное, гражданское, 

семейное, трудовое, 

финансовое, экологическое; 

их роль и функции в 

гражданском обществе и в 

сфере организации 

современного производства 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

применять нормативно-

правовые документы, чтобы 

грамотно использовать и 

защищать свои права и 

интересы 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

 навыки правомерного и 

ответственного поведения 

навыками сотрудничества, 

ведения переговоров и 

разрешения конфликтов, 

возможных последствий 

нарушения тех или иных 

правовых норм. 

 

4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 
Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по комплексу 

дисциплин.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также в 

рамках курса «История. История русского Севера и Арктики». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин/ модулей учебного плана: Конфликтология, 

Толерантность, Производственный менеджмент и маркетинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʕʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʘʷ ʪʝʦʨʠʷè 

 

1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Современная экономическая теория, включающая основы микро- и 

макроэкономики, является методологической основой профессионального 

экономического образования и важнейшим компонентом общеэкономической 

подготовки бакалавров всех направлений. Без глубокого знания экономической 

теории невозможно научное понимание  задач и проблем хозяйственной 

практики, знание принципов управления производством, методов и рычагов 

рыночного хозяйствования. Изучение   общей экономической теории 

формирует рациональные представления о   процессах функционирования 

рыночной экономики, организации бизнес-деятельности. Студент должен 

обладать знаниями, которые позволяют ему ориентироваться в 

микроэкономических ситуациях, понимать особенности ценообразования на 

конкурентных рынках, уметь анализировать информацию о конкретных 

товарных и факторных рынках, применять полученные знания для принятия 

решений, связанных с экономическим и потребительским выбором. Изучение 

макроэкономики направлено как на усвоение общей экономической теории, так 

и процессов функционирования рыночной экономики. Студент должен уметь 

анализировать информацию о состоянии экономики, товарных и денежных 

рынках, применять полученные знания для принятия решений, связанных с 

экономическим выбором и экономической политикой государства. 

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Экономическая теория, ее предмет и методы исследования. Метод 

сравнительной статики. Использование общих, средних и предельных величин. 

Проблема выбора оптимального решения. Основные школы и направления 

развития экономической мысли. Особенности экономических воззрений в 

традиционных обществах (отношение к собственности, труду, богатству, 

деньгам, ссудному проценту.) Систематизация экономических знаний. Первые 

теоретические системы: меркантилизм, физиократы, классическая 

политическая экономия, марксизм. Российская и советская экономико-

математическая школа. Структура экономической теории. Микро- ,макро-, 

мегаэкономика. Основы анализа производства. Основные сферы экономической 

деятельности: производство, распределение, обмен и потребление. Основные 

факторы производства: труд, земля (природные ресурсы), капитал. Кругооборот 

ресурсов, благ и доходов. Потоки и запасы. Альтернативные издержки благ. 

Издержки упущенных возможностей. Экономические ограничения: граница 

производственных возможностей. Компромисс общества между 

эффективностью и равенством. Компромисс индивида между потреблением и 

досугом. Цели экономики. Основные проблемы экономики. Затраты и 

результаты производства. Экономическая эффективность. Субъекты 

экономики. Рыночные и нерыночные агенты. Экономическое содержание и 

правовая форма собственности. Собственность как единство права владения, 



пользования, распоряжения. Структура прав и согласование обязанностей. 

Методы изменения форм собственности.  Модели организации экономических 

систем. Структурная перестройка экономики. Рынок как форма организации и 

функционирования экономики. Конкуренция и ее виды. Экономические риски 

и неопределенность. Рыночная власть. Внешние эффекты (экстерналии) 

рыночной экономики. Структура рынка. Инфраструктура рыночного 

хозяйствования. Экономическая стратегия и экономическая политика 

государства. Экономические блага и их классификация. Полные и частичные 

блага. Взаимодополняемость и взаимозаменяемость благ. Деньги: сущность, 

функции. Теория цены товара. Инфляция. Номинальные и реальные величины. 

Либерализация цен в переходной экономике. Спрос. Функция спроса. Закон 

спроса. Рыночный спрос. Предложение. Функция предложения. Закон 

предложения. Мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды в 

экономическом анализе. Предложение в периодах деятельности фирмы. 

Показатели эластичности. Эластичность спроса и ее виды. Эластичность 

предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена. Статические модели 

рынка и равновесие. Государственное воздействие на рынок и равновесие. 

Излишки (рента) потребителя и производителя. Принципы анализа полезности 

и поведения потребителя в микроэкономике. Австрийская экономическая 

школа. Кардиналистский и ординалистский подход к анализу полезности. 

Кривые и карта безразличия. Бюджетная линия и бюджетные ограничения. 

Оптимум потребителя. Реакция потребителя на изменение дохода. Реакция 

потребителя на изменение цены. Эффект дохода и эффект замещения. Эффект 

снижения цены по Е.Е. Слуцкому и по Дж.Хиксу. Фирма (предприятие) как 

экономический субъект. Классификация предприятий. Предприятие в 

рыночной экономике: внешняя и внутренняя среда. Открытие и закрытие 

предприятий. Неопределенность деятельности фирмы в рыночных условиях 

(технологическая, внутренней и внешней среды) и риски. Страхование 

деятельности. Обеспечение экономической безопасности деятельности фирмы. 

Издержки фирмы. Постоянные и переменные издержки; валовые или общие, 

средние и предельные издержки; внешние и внутренние; явные и неявные 

издержки. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периоде деятельности 

фирмы. Выручка (доход) фирмы. Общая (валовая), средняя и предельная 

выручка. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Эффективность 

деятельности фирмы. Равновесие (оптимум) производителя. Расширение 

производства и линия роста фирмы. Отдача от масштаба: снижающая, 

повышающая, неизменная. Диверсификация, концентрация и централизация 

капитала и производства. Рыночные структуры и принципы поведения фирмы. 

Барьеры входа и выхода в отрасли. Сравнительное преимущество фирм на 

рынке. Предприятие в условиях совершенной конкуренции. Монополия и ее 

виды. Естественная монополия. Ценовая дискриминация и ее формы. 

Олигополия. Монополистическая конкуренция. Факторы производства и их 

анализ в микроэкономике. Рынок земли. Земельная рента и ее виды. Теория 

земельной ренты. Изучение крестьянского хозяйства в работах А.В. Чаянова. 

Рынок капитала. Финансовый и физический капитал. Доход на капитал. Фактор 



времени и приведенная (дисконтированная) стоимость капитала. Чистый 

денежный поток. Внутренняя норма доходности. Движение капитала, его 

кругооборот и оборот. Рынок рабочей силы. Цена труда и заработная плата. 

Спрос и предложение на рынке труда. Занятость и безработица. Экономические 

блага и их классификация. Рынок и общественные блага. Оптимальность 

распределения благ. Линия возможных благосостояний. Общее экономическое 

равновесие. Дифференциация доходов и критерии оптимальности. 

Предмет и методология макроэкономики. Агрегирование. Потоки и 

запасы. Общественное воспроизводство. Резидентные и нерезидентные 

институциональные единицы. Типы воспроизводства. Отраслевая и 

секторальная экономическая структура. Виды пропорций. Межотраслевой 

баланс. Макроэкономические показатели: ВНП, ВВП (производство, 

распределение, потребление), ЧНП, НД, личный доход, личный располагаемый 

доход. Конечное потребление. Национальное богатство. Индексы цен. 

Инфлирование и дефлирование. Экономические колебания: причины и 

факторы. Вклад М.И.Туган-Барановского. Фазы ЭЦ. Технологические уклады и 

«длинные волны». Экономическая динамика в трудах Н.Д.Кондратьева. 

Структурные кризисы. Роль государства в их преодолении. Виды безработицы. 

Полная занятость. Закон Оукена. Гистерезис. Причины и виды инфляции. 

Социально-экономические последствия. Совокупный спрос в экономике. 

Факторы совокупного спроса. Обоснование графика. Совокупное предложение 

и его факторы. Характеристика графика. Модель «совокупный спрос - 

совокупное предложение» (AD-AS). Теории экстраполяционных, адаптивных и 

рациональных ожиданий. Эффект храповика. Закон Сэя. Шоки спроса и 

предложения. Инструменты кейнсианской теории занятости. Функция 

потребления. Факторы потребления. Функция сбережения. Кейнсианский крест. 

Сбережения и инвестиции (валовые и чистые). Функция спроса на инвестиции. 

Парадокс бережливости. Равновесный объем национального производства при 

полной занятости. Мультипликатор автономных расходов. Инструменты 

бюджетно-налоговой политики: государственные расходы, налоги. 

Дискреционная и автоматическая БНП. Государственный бюджет и его 

структура. Виды бюджетного дефицита. Способы финансирования. Сеньораж. 

Налоговые поступления в бюджет. Прямые и косвенные налоги. Чистые налоги. 

Пропорциональный налог. Бюджетный излишек (профицит). Последствия 

осуществления БНП. Виды денег. Денежная масса. Денежные агрегаты. Теория 

предпочтения ликвидности. Спрос на деньги. Количественная теория. 

Монетаризм. Денежное обращение (М.Фридмен). Предложение денег. 

Кредитный мультипликатор. Денежная база. Денежный мультипликатор. 

Равновесие на денежном рынке. Банковская система. Цели и инструменты 

кредитно-денежной политики. Побочные эффекты. Взаимосвязь моделей AD-

AS и IS-LM. Равновесие на товарном рынке. Равновесие на денежном рынке. 

Общее равновесие на товарном и денежном рынках. Классическая дихотомия. 

Сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической 

политики государства. Выбор вариантов стабилизационной экономической 

политики. Макроэкономическая эффективность и уровень развития страны. 



Экономический рост как способ решения социально-экономических проблем и 

удовлетворения новых потребностей. Основные модели экономического роста. 

«Золотое правило накопления». Традиции экономико-математической школы в 

России и СССР (Г.А.Фельдман, В.В.Новожилов, Л.В.Канторович) НТП. 

Интернационализация мировой экономики. Закрытая и открытая 

экономические системы. Влияние глобализации на выбор стратегии 

национального развития. Международная торговля. Валютный курс. 

Фиксированный и плавающий курсы. Паритет покупательной способности. 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ (ʤʦʜʫʣʶ) 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-3  

Способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

анализировать основные 

экономические события в 

своей стране и за ее пределами, 

находить и использовать 

информацию, необходимую 

для ориентирования в 

основных текущих проблемах 

экономики 
Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

применять понятийно-

категориальный аппарат, 

основные законы 

гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной 

деятельности, корректно 

использовать в своей 

деятельности 

профессиональную лексику 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-7 

Умение проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные философские 

понятия и категории, 

закономерности развития 

природы, общества и 

мышления; 

Базовый 

уровень 

 анализировать основные 

экономические события в 

своей стране и за ее пределами, 

находить и использовать 

информацию, необходимую 

для ориентирования в 

основных текущих проблемах 

экономики 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

 

 



4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ (ʤʦʜʫʣʷ) ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части программы. Студенты 

должны иметь базовое среднее образование, обладать способностью к 

саморазвитию и мотивацией к усвоению дисциплин профессионального цикла. 

Данная дисциплина является предшествующей для следующих дисциплин 

Экономика и управление производством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʕʢʦʥʦʤʠʢʘ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠè 

 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Цель дисциплины - сущность осуществления хозяйственной деятельности 

нефтегазовых предприятий в России. 

Задачами дисциплины является формирование у студентов знаний о 

производственных структурах (УБР, НГДУ), классификации и основных 

показателях основных и оборотных фондах, оплате труда в ТЭК, 

ценообразовании в ТЭКи других аспектах хозяйственной деятельности 

предприятий УБР и НГДУ. 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Производственное предприятие: порядок создания, цель деятельности, 

производственная структура (УБР, НГДУ). Производственные фонды: состав, 

классификация, оценка, амортизация, показатели использования, 

нематериальные активы: состав, использование. Оборотные средства: 

классификация, структура, нормирование, показатели использования. Персонал 

и оплата труда (ТЭК). Производительность труда. Государственное 

регулирование трудовых отношений на предприятии. Себестоимость 

строительства скважин, добычи нефти, продукции машиностроения, НПЗ, 

транспорта нефти и газа. Ценообразование на предприятиях. Цены на нефть 

(внутренний и внешний рынок), на газ. Прибыль, рентабельность, налоги в 

ТЭК. Особый налоговый режим – СРП. Инновационная деятельность в ТЭК. 

ВЭД.  Международная кооперация в добыче УВ сырья. Банкротство и санация 

предприятия.   

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ  ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧ

ʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-7 

Умением проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 
ɿʥʘʪʴ/ 

 ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать ОПФ 

нефтегазовых 

предприятий в 

современной 

экономике, 

организационные 

структуры управления 

и методы принятия 

решений 

 

базовый 



ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь определять 

необходимые 

структуры предприятия 

и организовывать 

эффективное принятие 

решений в данной ОСУ 

ПК-17 

Способность организовывать 

работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными 

проектами 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

 

Знать основные методы 

анализа экономических 

показателей, методы 

оценки 

инвестиционных 

проектов 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Применять эти методы 

для различных 

результирующих 

показателей и вести 

расчет эффективности 

нефтегазовых 

инвестиционных 

проектов 

ПК-22 

Уметь проводить 

организационно-плановые 

расчеты по созданию или 

реорганизации 

производственных участков, 

планировать работу персонала 

и фондов оплаты труда 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Статьи калькуляции 

различных 

технологических 

циклов нефтегазовых 

предприятий 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь составить смету 

на на эксплуатацию и 

обслуживание объектов 

добычи нефти, а также 

разработать план (при 

помощи диаграммы 

Ганта) проведения работ 

и инвестиционных 

проектов 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.Б.3.5 Экономика предприятий нефтегазовой отрасли. Данная 

дисциплина относится к разделу «Гуманитарный, социальный и экономический 

модуль» и является базовой. Преподается она в течение третьего года обучения 

(в пятом и шестом семестрах). Дисциплина базируется на курсах этого же 

модуля:  экономическая теория, и является опорой для выполнения ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɹ1.ɹ.4 çɽʩʪʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʝè 

Включает в себя дисциплины: «Математика»; «Математическая статистика»; 

«Прикладная математика»; «Физика»; «Информационные технологии»; 

«Химия»; «Экология»; «Инженерная графика» 

 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʄʘʪʝʤʘʪʠʢʘè 

 

1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ 

Цель изучения курса –формирование у бакалавров знаний о месте и роли 

математики в современном мире, о математическом мышлении, индукции и 

дедукции, принципах математических рассуждений и доказательств, умение 

использовать полученные знания в своей предметной области; приобретение 

навыков работы с известными математическими моделями в профессиональной 

деятельности. 

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Курс  Математики включает в себя следующие разделы: Линейная 

алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия, введение в анализ, 

дифференциальное исчисление функций одной переменной, дифференциальное 

исчисление функции нескольких переменных, интегральное исчисление 

функций одной переменной, дифференциальные уравнения. 

 Его освоение является основой для успешного изучения всех 

естественнонаучных дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по 

данному направлению, позволяет добиться успеха не только в 

профессиональной, но и в других видах деятельности, помогает 

самосовершенствоваться и самореализовываться в различных отраслях знаний. 

Изучение линейной и векторной алгебры знакомит с теорией линейных 

уравнений, матриц и определителей, векторов. 

В рамках аналитической геометрии свойства геометрических образов 

(точек, линий, поверхностей) устанавливаются средствами алгебры при 

помощи метода координат, т. е. путем изучения свойств уравнений, графиками 

которых эти образы являются. В аналитической геометрии исследуются линии 

(поверхности) 1-го и 2-го порядков. Линии (поверхности) 1-го порядка – 

прямые (плоскости); среди линий (поверхностей) 2-го порядка – эллипсы, 

гиперболы, параболы (эллипсоиды, гиперболоиды, параболоиды). 

Изучение основ математического анализа предполагает рассмотрение 

целого ряда основных понятий математики, таких как понятие числового 

множества, функции, элементарных функций и их свойств, теории пределов, 

непрерывности функции в точке и на множестве. 

Разделы «Дифференциальное исчисление функции одной переменной» и 

«Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных»  посвящен 



изучению понятий производной и дифференциала функции и их применению к 

исследованию свойств функций и приближенным вычислениям. 

Изучение раздела «Интегральное исчисление функции одной 

переменной» включает в себя рассмотрение свойств и способов вычисления 

неопределенных, определенных, несобственных интегралов, их приложения к 

решению различных прикладных задач. 

В разделе «Дифференциальные уравнения» изучаются методы и приемы 

интегрирования различных типов дифференциальных уравнений, 

рассматриваются задачи, приводящие к составлению и решению 

дифференциальных уравнений. 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ (ʤʦʜʫʣʶ) 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʂʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ  

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚ

ʘʥʥʦʩʪʠ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

способностью к 

приобретению с 

большей степенью 

самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий  

 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

 ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

 

 

Естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Привлекать для решения 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности проблем 

соответствующий 

математический аппарат 

ОПК-4 понимать сущность 

и значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества, 

способность 

получать и 

обрабатывать 

информацию из 

различных 

источников, 

ʟʥʘʪʴ / 

ʧʦʥʠʤʘʪ ɹ

 

Естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ / 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Привлекать для решения 

возникающих в ходе 

профессиональной 



готовность 

интерпретировать, 

структурировать и 

оформлять 

информацию в 

доступном для 

других виде 

деятельности проблем 

соответствующий физико-

математический аппарат 

 

4   ʄʝʩʪʦ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Настоящая дисциплина относится к математическому модулю базовой 

части. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по математике 

за курс общеобразовательной средней школы. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: физика, прикладная математика, 

математическая статистика, теоретическая механика, сопротивление 

материалов,  информационные технологии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʄʘʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʘʪʠʩʪʠʢʘè   

 

1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Цель освоения - овладение основными понятиями и методами 

математической статистики в объёме, необходимом для решения типовых 

задач, связанных с обработкой, анализом и интерпретацией статистических 

данных.  

Задачи, вытекающие из поставленной цели: приобретение навыков 

- статистического оценивания параметров генеральной совокупности, 

- проверки статистических гипотез, 

- анализа временных рядов, 

- проведения дисперсионного и корреляционно-регрессионного анализа, 

- компьютерной реализации анализа статистической информации. 

Владея методами математической статистики, обучающиеся с помощью 

объективной и достоверной информации о состоянии и развитии различных 

направлений профессиональной деятельности получают возможность изучать 

влияние природных или технических факторов на производство, выявлять 

общие тенденции изменения параметров процессов и принимать инженерные 

решения. 

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Генеральная и выборочная совокупности. Статистическое распределение 

выборки. Эмпирические и теоретические функции распределения. Гистограмма 

и полигон частот. Среднее арифметическое и его свойства. Выборочная 

дисперсия, её свойства. Выборочные начальные и центральные моменты, 

асимметрия, эксцесс. 

Оценка параметров генеральной совокупности по выборке. 

Параметрическое оценивание закона распределения. Интервальная оценка 

числовой характеристики. Доверительная вероятность, доверительный 

интервал. Свойства оценок.  

Проверка статистических гипотез. Нулевая и исследовательская 

гипотезы. Общий план проверки гипотезы. Постановка задачи. 

Правосторонняя, левосторонняя, двусторонняя критические области. Проверка 

гипотезы о равенстве среднего генеральной совокупности некоторому 

заданному значению. Ошибки I и II рода. Сравнение двух выборок.  

Дисперсионный анализ. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Дисперсионная таблица. Интерпретация результатов. Проверка различий для 

нескольких выборок.  

Корреляционно-регрессионный анализ. Исследование взаимосвязей с 

помощью диаграмм рассеяния и корреляций. Множественная регрессия и 

прогнозирование одного фактора на основе нескольких других. 

Мультиколлинеарность. 



Понятие и классификация рядов динамики. Система характеристик рядов 

динамики. Разложение рядов динамики. Выявление тренда. 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

-ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʕʪʘʧ/ 

ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

-ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ
 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

способностью к 

приобретению с 

большей степенью 

самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные понятия и методы 

теории вероятностей и 

математической статистики 

Базовый 

уровень 
ʋʤʝʪʴ/  

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

применять данные методы в 

профессиональной 

деятельности, владеть 

навыками самостоятельной 

работы 

ОПК-4 

 

понимать сущность и 

значение информации 

в развитии 

современного 

общества, 

способность получать 

и обрабатывать 

информацию из 

различных 

источников, 

готовность 

интерпретировать, 

структурировать и 

оформлять 

информацию в 

доступном для других 

виде 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

математические и 

статистические методы 

решения типовых задач, 

связанных с анализом данных 

Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные, с 

целью принятия решений в 

сфере профессиональной 

деятельности 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

применять данные методы в 

профессиональной 

деятельности, владеть 

навыками самостоятельной 

работы 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь моделировать 

технические объекты и 

технологические 

процессы с 

использованием 

стандартных пакетов и 

средств 

автоматизированного 

проектирования, 

готовностью 

проводить 

эксперименты по 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные приемы обработки и 

представления 

экспериментальных данных 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

применять данные методы в 

профессиональной 

деятельности, владеть 

навыками самостоятельной 

работы 

 

 

 



заданным методикам с 

обработкой и анализом 

результатов  

 

 

 

4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

Дисциплина относится к модулю Естествознание базовой части. 

Изучается в третьем семестре. 

Освоение дисциплины «Математическая статистика» основано на знаниях 

и умениях, приобретённых бакалаврами при изучении дисциплин: 

«Математика», «Информационные технологии». Для успешного изучения 

«Математической статистики» студент должен уметь работать с пакетами 

программ Microsoft Excel, STATISTICA. Изучение учебной дисциплины 

«Математическая статистика» является основой для дальнейшего успешного 

изучения дисциплин: «Прикладная математика», «Введение в инженерную 

деятельность».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʇʨʠʢʣʘʜʥʘʷ ʤʘʪʝʤʘʪʠʢʘè  

1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Дисциплина «Прикладная математика» должна продолжить 

формирование фундамента математического образования, необходимого для 

получения общепрофессиональных компетенций бакалавра, воспитать 

математическую культуру и понимание роли математики в различных сферах 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать фундаментальные основы теории функций нескольких переменных 

и теории обыкновенных дифференциальных уравнений; 

уметь использовать математику при изучении других дисциплин, 

расширять свои математические познания; 

владеть первичными навыками и основными методами решения 

математических задач из общетехнических и профессиональных дисциплин, 

предусмотренных рабочим учебным планом. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

ʌʫʥʢʮʠʠ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʧʝʨʝʤʝʥʥʳʭ 

Функции нескольких переменных, предел, непрерывность. Свойства 

функций, непрерывных в замкнутой ограниченной области. Частные 

производные функции нескольких переменных. Дифференцируемость и 

полный дифференциал функции нескольких переменных. Применение полного 

дифференциала к приближенным вычислениям. Дифференциалы высших 

порядков. Производная сложной функции. Полная производная. 

Дифференцирование неявной функции. Уравнения касательной плоскости и 

нормали к поверхности. Экстремумы функции нескольких переменных. 

Необходимые и достаточные условия экстремума. Наибольшее и наименьшее 

значения функции нескольких переменных в замкнутой области. 

Двойной интеграл от функции двух переменных. Свойства двойного 

интеграла. Вычисление двойного интеграла в декартовых координатах. 

Вычисление двойного интеграла в полярных координатах. Приложения 

двойного интеграла: объем тела, площадь плоской фигуры, масса плоской 

фигуры, статические моменты и координаты центра тяжести плоской фигуры, 

моменты инерции плоской фигуры. 

Тройной интеграл, его свойства. Вычисление тройного интеграла в 

декартовых координатах. Вычисление тройного интеграла в цилиндрических и 

сферических координатах. Приложения тройного интеграла: объем тела, масса 

тела, статические моменты, центр тяжести тела, моменты инерции тела. 

ɼʠʬʬʝʨʝʥʮʠʘʣʴʥʳʝ ʫʨʘʚʥʝʥʠʷ. 

Дифференциальные уравнения первого порядка: уравнения с 

разделяющимися переменными; однородные дифференциальные уравнения; 

линейные уравнения; уравнения Бернулли; уравнения в полных 

дифференциалах; уравнения, допускающие интегрирующий множитель; 



уравнения, не разрешенные относительно производной; уравнения Лагранжа и 

Клеро. Задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка. 

Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие 

понижение порядка. Задача Коши для дифференциального уравнения -го 

порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения -го порядка: 

пространство решений, фундаментальная система решений. Линейные 

неоднородные дифференциальные уравнения -го порядка: метод вариации 

постоянных, формула общего решения. Линейные однородные и неоднородные 

дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. 

Системы дифференциальных уравнений. Методы интегрирования 

нормальных систем: сведение системы к одному дифференциальному 

уравнению высшего порядка, метод интегрируемых комбинаций. Системы 

линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝ

ʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ-

ʮʠʠ 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

приобретению с большей 

степенью самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных технологий 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основы теории функций 

нескольких переменных и 

теории обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Применять известные 

математические методы для 

решения задач, возникающих 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

общества, способность 

получать и обрабатывать 

информацию из различных 

источников, готовность 

интерпретировать, 

структурировать и 

оформлять информацию в 

доступном для других виде 

 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные законы 

математики; основные 

методы решения 

математических задач 

Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Строить математические 

модели и анализировать их с 

привлечением 

математических методов  

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

 

ПК-2 

 

уметь моделироать 

технические объекты и 

технологические процессы с 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные приемы обработки 

и представления 

экспериментальных данных 

Базовый 

уровень 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использованием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования, готовностью 

проводить эксперименты по 

заданным методикам с 

обработкой и анализом 

результатов  

 

 

 

 

 

 

 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

применять данные методы в 

профессиональной 

деятельности, владеть 

навыками самостоятельной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Дисциплина «Прикладная математика» относится к базовой части Блока 1 

образовательной программы. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

дисциплине «Математика». 

Дисциплина «Прикладная математика» создает теоретическую и 

практическую основу для изучения следующих дисциплин: «Математическая 

статистика», «Физика», а также общетехнических и профессиональных 

дисциплин, предусмотренных рабочим учебным планом. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ  ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ çʌʠʟʠʢʘè   

 

1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целями освоения дисциплины являются овладение фундаментальными 

понятиями, законами и теориями физики, а также методами физического 

исследования; овладение приемами и методами решения конкретных задач из 

различных областей физики; формирование навыков проведения физического 

эксперимента, умений выделить конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей специальности. 

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Физические основы механики 

Элементы кинематики. Динамика частиц. Законы сохранения в механике. 

Твердое тело в механике. Элементы релятивистской динамики. Тяготение. 

Классическая статистическая физика и термодинамика 

Статистический и термодинамический методы. Уравнение состояния 

идеального газа. Уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 

Статистические распределения. Основы термодинамики. Явления переноса. 

Фазовые равновесия и фазовые превращения. 

Электростатика и постоянный электрический ток 

Электростатическое поле и его характеристики. Электростатическое поле в 

вакууме. Электростатическое поле в диэлектриках. Проводники в 

электростатическом поле. Энергия электростатического поля. 

Постоянный электрический ток, его характеристики и условия 

существования. Законы постоянного тока. 

Электромагнетизм 

Магнитное поле и его характеристики. Магнитное поле в вакууме. 

Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях. 

Электромагнитная индукция. Магнитное поле в веществе. Диамагнетики и 

парамагнетики в магнитном поле. Ферромагнетики. 

Колебания и волны. Оптика 

Понятие о колебательных процессах. Механические и электромагнитные 

колебания. Волновые процессы. Плоская синусоидальная волна. Волновое 

уравнение. Электромагнитные волны. Уравнение электромагнитной волны. 

Энергия электромагнитных волн. Вектор Умова-Пойнтинга. 

Геометрическая оптика. Интерференция света. Дифракция света. 

Электромагнитные волны в веществе. 

Квантовая физика 

Тепловое излучение. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Уравнение Шредингера. Теория Бора для водородоподобных систем. 

Атом водорода в квантовой механике. Квантовые числа. Спин электрона. 

Спиновое квантовое число. Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. 



Элементы квантовой статистики. Бозоны и фермионы. Распределения Бозе-

Эйнштейна и Ферми-Дирака. Элементы квантовой теории электропроводности 

металлов. Энергия Ферми. Температура Ферми. 

Зонная теория твердых тел. Распределение электронов по энергетическим 

зонам. Валентная зона и зона проводимости. Металлы, диэлектрики и 

полупроводники по зонной теории. Собственная проводимость 

полупроводников. Примесная проводимость полупроводников. Электронный и 

дырочный полупроводники. Контакт электронного и дырочного 

полупроводников и его вольт-амперная характеристика. Полупроводниковые 

диоды и триоды. 

Физика атомного ядра и элементарных частиц 

Атомное ядро. Радиоактивные превращения атомных ядер. Ядерные 

реакции. Понятие о ядерной энергетике. Термоядерные реакции. Проблема 

управляемых термоядерных реакций. 

Элементарные частицы. Классификация частиц. 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ (ʤʦʜʫʣʶ) 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции 

ʂʦ

ʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝ

ʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚ

ʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ-

ʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʉʂ) 

ОПК-1/4 

способностью к 

приобретению с большей 

степенью самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных технологий 

понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

общества, способность 

получать и обрабатывать 

информацию из различных 

источников, готовность 

интерпретировать, 

структурировать и 

оформлять информацию в 

доступном для других виде 

 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные законы 

физики; основные методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования физических 

явлений 

Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Строить 

математические модели 

физических явлений; 

проводить физический 

эксперимент, 

анализировать результаты 

эксперимента с 

привлечением методов 

математической 

статистики и 

информационных 

технологий; анализировать 

результаты решения 

конкретных задач с целью 

построения более 

совершенных моделей 



 

4 ʄʝʩʪʦ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части учебного цикла 

математических и естественнонаучных дисциплин. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения студентов 

дисциплинам «Математика» и «Информационные технологии», а также 

дисциплине «Физика» за курс средней школы. 

Дисциплина «Физика» создает теоретическую и практическую основу для 

изучения общетехнических и профессиональных дисциплин, предусмотренных 

рабочим учебным планом ОПОП. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

"ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ" 

 
1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целями освоения модуля являются формирование у студентов 

общепрофессиональной компетенции в области информационных технологий. 

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʷ ʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳ. Общая характеристика 

информационных процессов. Информационные технологии. Понятие 

информации ее свойства. Технологии хранения и представления информации. 

Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. Общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации. Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, 

показатели качества информации, формы представления информации. Системы 

передачи информации. Меры и единицы количества и объема информации. 

ʂʦʤʧʴʶʪʝʨ. Логические основы вычислительной техники. Технические 

средства реализации информационных процессов. История развития 

вычислительной техники. Понятие и основные виды архитектуры компьютеров. 

Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их 

характеристики. Программные средства реализации информационных 

процессов. Понятие системного, служебного (сервисного) и прикладного 

программного обеспечения: назначение, возможности, структура. 

Операционные системы. Файловая структура операционных систем. Операции 

с файлами. 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ. Технологии обработки текстовой 

информации. Электронные таблицы. Системы управления базами данных. 

Основы баз данных и знаний. Программные средства для записи и 

воспроизведения звука и видеоизображения. Форматы аудио, видео и 

графических файлов. Программные средства для перекодирования звуковых и 

видео форматов. Особенности воспроизведения получаемой через Интернет 

аудио и видеоинформации. 

ʄʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝ. Модели решения функциональных и вычислительных 

задач. Моделирование как метод познания. Классификация и формы 

представления моделей. Методы и технологии моделирования. 

Информационная модель объекта. Математическое и компьютерное 

моделирование. 

ʃʦʢʘʣʴʥʳʝ ʠ ʛʣʦʙʘʣʴʥʳʝ ʩʝʪʠ ʕɺʄ. Сетевые технологии обработки 

данных. Основы компьютерной коммуникации. Принципы организации и 

основные топологии вычислительных сетей. Сетевой сервис и сетевые 

стандарты. Поиск информации в сети. 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ. Общая проблема информационной 

безопасности информационных систем. Защита информации как объективная 

закономерность эволюции постиндустриального общества. Информационная 

безопасность личности, общества и государства: социально-правовые аспекты. 



Системный анализ угроз безопасности в компьютерных системах. Общая 

характеристика средств и методов защиты информации. Организационное 

обеспечение информационной безопасности. 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʚ ʝʩʪʝʩʪʚʝʥʥʳʭ ʥʘʫʢʘʭ: физике, химии. 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК -1(2) 

 

 

 

 

 

способностью к 

приобретению с 

большей степенью 

самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

владение 

достаточными для 

профессиональной 

деятельности 

навыками работы с 

персональным 

компьютером 

 

 

 

 

 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

− определение и назначение ИТ, 

− основные понятия, связанные с 

ИТ, 

− основные виды операций с 

данными, выполняемых с 

помощью ИТ, 

− виды информационных 

технологий и их основные 

компоненты 

− основные принципы 

информационного поиска, 

 Базовый уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

− сопоставлять решаемые задачи 

обработки информации и 

возможные средства их 

профессионального выполнения 

− пользоваться поисковыми 

сайтами, их разделами, простым 

и расширенным поиском, 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность  решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

сущность информации; 

назначение и виды 

информационных технологий; 

назначение и виды 

информационных моделей; 

основные технологии обработки 

информационных объектов 

различного типа с помощью 

современных программных 

средств; базовые требования 

информационной безопасности, 

понятие государственной тайны 

Базовый уровень 



 

 

 

информационной 

безопасности  

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

владеть основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации; навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

оценивать степень 

информационной угрозы, 

соблюдать требования 

информационной безопасности 

 

4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Настоящая дисциплина относится к циклу Базовая часть. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения в средней 

общеобразовательной школе. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

дисциплин и модулей учебного плана, в которых используются компьютеры и 

существует необходимость в обработке данных средствами информационных 

технологий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ çʍʠʤʠʷè 

 

 1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 
Целями освоения дисциплины Химия являются формирование  целостного 

современного преставления о веществе, об основных закономерностях 

химических процессов, о свойствах различных веществ, о технике химических 

расчетов, формирование умения анализировать свойства применяемых 

материалов, составов и соединений.  

 

 2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Основные разделы дисциплины  

Строение многоэлектронных атомов. Периодический закон и 

периодическая система. Термохимические уравнения, Тепловые эффекты 

реакций.   Химическая кинетика. Скорость реакций. Факторы, влияющие на 

скорость реакций. Обратимые реакции. Химическое равновесие и его 

смещение.  Ионные реакции. Условия смещения ионного равновесия.  

Водородный показатель. Кислотно-основные свойства электролитов. Свойства 

водных растворов солей. Ступенчатый гидролиз. Полный гидролиз. 

Электрохимические системы. Химические свойства металлов. Электродные 

потенциалы металлов. Электрохимическая  коррозия металлов. Методы защиты 

металлов от коррозии. Электролиз растворов электролитов. 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компет

енции 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения Этап/ 

уровень 

сформиров

анности 

компетенц

ии 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-1 Способность к 

приобретению 

самостоятельности 

новых знаний с и 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

описание свойств простых и сложных 

веществ на основе электронного 

строения их атомов и положения в 

периодической системе химических 

элементов; 

понимать природу веществ и их 

реакционную способность;  

 

Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ   

выполнять основные химические 

операции; 

владеть информацией о назначении и 

областях применения основных 



химических соединений; 

ОПК-4  понимать сущность 

и значение 

информации в 

развитии 

современного 

общества, 

способность 

получать и 

обрабатывать 

информацию из 

различных 

источников, 

готовность 

интерпретировать, 

структурировать и 

оформлять 

информацию в 

доступном для 

других виде 

 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

владеть инструментарием для решения 

химических задач в своей 

профессиональной деятельности; 

Базовый 

уровень 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

знать классификацию и свойства 

химических соединений и элементов; 

 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 
Дисциплин относится к блоку Б1 базовой части. 

В рамках данной дисциплины студенты получают новейшие знания о 

строении вещества, о свойствах важнейших классов неорганических 

соединений об основных закономерностях протекания химических процессов, 

зависимости скорости реакций от различных факторов, понятии о химическом 

и фазовом равновесии, свойств  водных растворов электролитов, об основных 

процессах, протекающих в электрохимических системах, о процессах коррозии 

металлов и методах борьбы с коррозией, вырабатываются навыки проведения 

основных химических расчетов, выполнения лабораторных операций и методов 

анализа. 

Курс «Химия» опирается на базовый школьный курс химии и 

предназначен для расширения и углубления  знаний на качественно новом 

уровне современной теории и практики в области химии.  

Изучение настоящей учебной дисциплины является основой для дальнейшего 

успешного изучения комплекса дисциплин профессионального цикла.  

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʕʢʦʣʦʛʠʷè 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целями освоения дисциплины.  

 Целью изучения дисциплины является формирование:  

- знания факторов, определяющих устойчивость биосферы, характеристик 

возрастания антропогенного воздействия на природу, принципов 

рационального природопользования; методов снижения хозяйственного 

воздействия на биосферу, организационных и правовых средств охраны 

окружающей среды, способов достижения устойчивого развития; 

- умения осуществлять в общем виде оценку антропогенного воздействия на 

окружающую среду с учетом специфики природно-климатических условий; 

грамотного использования нормативно-правовых актов при работе с 

экологической документацией; 

- владения методами экономической оценки ущерба от деятельности 

предприятия и методами выбора рационального способа снижения воздействия 

на окружающую среду. 

  

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

 

Изучение дисциплины способствует пониманию основных 

закономерностей функционирования экосистем и биосферы в целом, 

формированию умений анализировать современные процессы, происходящие в 

окружающей среде. Краткое содержание: биосфера и человек; структура 

биосферы; экосистемы; взаимоотношения организма и среды; экология и 

здоровье человека; глобальные проблемы окружающей среды; экологические 

принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы; основы экономики природопользования; экозащитная техника и 

технологии; обеспечение экологической безопасности на стадии 

проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации промышленных 

объектов нефтяной и газовой промышленности; основы экономики 

природопользования; основы экологического права; профессиональная 

ответственность; международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. 

В первом разделе программы рассматривается биосфера как глобальная 

экосистема.   

Второй раздел программы посвящен глобальным экологическим 

проблемам. 

Третий раздел «Рациональное природопользование и охрана окружающей 

среды». 

Четвертый раздел рассматривает социально-экономические аспекты 

экологии. 

 



3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 
 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪ

ʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘ

ʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ʇʂ-14 

Умение проводить 

мероприятия по профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых 

работ  

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Имея пакет компьютерных 

программ для расчетов в 

бурении,при добыче газа, 

разработке и эксплуатации 

газовых и газоконденсатных 

месторождений пор заданию 

руководства в составе коллег 

участвовать в 

эскпериментально-

исследовательской 

деятельности в качестве 

пользователя. 

Пороговый уровень: Знать 

технологию проведения в 

лаборатории и на буровой, 

технологию проведения 

типовых экспериментов на 

стандартном оборудовании. 

Владеть: техникой 

экспериментирования с 

использованием пакетов 

программ, имеющихся на 

кафедре, программ для расчета 

фильтрационно-емкостных 

свойств пласта на основании 

гидродинамических 

исследований на 

нестационарном режиме. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь использовать 

стандартное оборудование, 

приборы и материалы, а также 

обрабатывать результаты 

экспериментально-

исследовательской 

деятельности. Уметь 

пользоваться пакетами 

прикладных программ расчета 

фильтрационно-емкостных 

свойств призабойной зоны 

пласта и иметь навыки 

экспериментальных 



исследований. 

ʇʂ-18 

Умение составлять 

техническую 

документацию(графики работ, 

инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и 

оборудование0 и 

подготавливать отчетность по 

установленным формам, 

подготавливать документацию 

для создания системы 

менеджмента качества на 

предприятии 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Наряду с пакетами программ 

использовать знания по 

математике и физике. 

Пороговый уровень: знать 

положение естественно-

научных дисциплин 

(математика, физика, химия, 

теоретическая механика) 

применительно к планам 

экспериментальных работ, 

наряду с данными ЭВМ. 

Владеть техникой 

эксперимента в составе 

творческого коллектива, 

особенности проявления и 

характеристику режимов 

дренирования нефтяных 

залежей, математическое 

описание процесса 

фильтрации флюидов в 

пористых средах при разных 

режимах разработки, 

методологические принципы 

расчета технологических 

показателей разработки 

нефтяных и газонефтяных 

залежей при различных 

условиях. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь проводить 

вычислительную работу при 

решении опытных и 

производственных задач; 

применять на практике 

инженерные методы расчета, 

оценки фильтрационно-

емкостных свойств пласта и 

призабойной зоны скважины; 

произвести оценку 

эффективности геолого-

технологических 

мероприятий, 

осуществляемых на 

месторождении; методологией 

инженерных расчетов 

технологических показателей 

разработки нефтяных 

месторождений (залежей) 

 



4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

         Дисциплина Б1.Б.4.7 "Экология" относится к блоку Б1 базовой части. 

Преподается в первом семестре на первом году обучения. Содержание 

дисциплины «Экология»- одна из составляющих частей теоретической и 

практико-ориентированной подготовки студентов по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

        В рамках данной дисциплины студенты получают знания по основам 

экологии, вырабатывают навыки анализа оценки современной экологической 

ситуации, что необходимо для работы в организациях нефтегазового 

комплекса. 

       Изучение дисциплины является основой для дальнейшего успешного 

изучения целого комплекса дисциплин экологической направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʀʥʞʝʥʝʨʥʘʷ ʛʨʘʬʠʢʘè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʣʠʥʳ 
 

Основная цель преподавания дисциплины «Инженерная графика»  – 

приобретение студентами знаний теоретических основ построения 

преобразования проекционного чертежа как графической модели 

пространственных фигур с последующим применением навыков в практике 

выполнения технических чертежей, их оформления по правилам 

государственных стандартов. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

 

История графики. Применение графики в деятельности человека. Метод 

проецирования. Ортогональное проецирование и комплексные чертежи. 

Основные и дополнительные плоскости проекций. Точка, прямая, плоскость и 

построение их эпюров. Форма предмета. Проекции основных геометрических 

тел и их плоских сечений. Построение линий взаимного пересечения 

поверхностей. Изображения: вид, сечение, разрез,  аксонометрическая 

проекция. 

Соединения деталей. Резьбы. Классификация и изображение резьбовых 

поверхностей. Изображение и обозначение резьб. Резьбовые соединения 

деталей. Определение параметров резьбы с натуры.  

Стандартные изделия. Изображение, параметры и условное обозначение 

стандартных изделий. Соединение деталей: болтовое, шпилечное, винтовое. 

Фитинги. Изображение на чертеже стандартизованных деталей с резьбой. 

Изображение резьбового соединения в разрезе. Конструктивное, упрощенное и 

условное изображение стандартных изделий.  

Эскизы деталей машин. Методика эскизирования. Разъемные соединения 

деталей: шпоночное и зубчатое (шлицевое). Правила оформления и 

простановки размеров.  

Виды конструкторских документов. Чертеж общего вида, сборочный 

чертеж, спецификация. Последовательность выполнения, правила оформления. 

Условности и упрощения. Выполнение эскизов деталей сборочной единицы. 

Простановка размеров. Сборочный чертеж изделия, спецификация.  

Деталировочные чертежи. Чтение чертежей. Выполнение рабочих 

чертежей деталей. 

 

     3     ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 
 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются 

следующие компетенции: 

 



ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

 

ʆʂ-7 

 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Историю предмета, его связь с 

другими предметами, способы 

получения информации по предмету 

ɹʘʟʦʚʳʡ 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪ

ʴ  

Анализировать, сравнивать, 

обобщать. Определять и 

устанавливать цели; выбирать 

способы их достижения; заниматься 

самообразованием, используя для 

этого методическую литературу и 

интернет 

 

ʆʙʱʝʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

 

ʆʇʂ-1 

Способность к 

приобретению с большой 

степенью 

самостоятельности новых 

знаний с использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Систему стандартизации 

применительно к графической 

документации. 

 

Базовый 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪ

ʴ  
 

 

 

Выполнять чертежи в полном 

соответствии с действующими 

стандартами 

 

4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 
 

Настоящая дисциплина Б1.Б.4.8 относится к базовому циклу. Изучается в 

1 семестре. Трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 

 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по 

геометрии и черчению в средних образовательных учреждениях. 

 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ ʜʣʷ 

ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʣʘʥʘ: «Техническая механика», 

«Теория машин и механизмов», «Компьютерная графика в нефтегазовом 

машиностроении», «Детали машин и основы конструирования» и др.  

  

 

 

 



ɹ1.ɹ.5 çʄʝʭʘʥʠʢʘè 

Включает в себя дисциплины: «Теоретическая и прикладная механика»; 

«Механика жидкости и газа»; «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов»; «Основы теории машиностроения»  

 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʊʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʘʷ ʠ ʧʨʠʢʣʘʜʥʘʷ ʤʝʭʘʥʠʢʘè 

 

1 ʎʝʣʠ ʠ ʟʘʜʘʯʠ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 

«Теоретическая и прикладная механика»  - комплексная дисциплина. Она 

включает следующие разделы: «Теоретическая механика», «Сопротивление 

материалов» и «Детали машин». 

 Изучение курса «Теоретическая механика» имеет своей целью дать 

студенту необходимый объём фундаментальных знаний в области 

механического взаимодействия, равновесия и движения материальных тел, на 

базе которых строится большинство специальных дисциплин инженерно-

технического образования. 

Курс «Сопротивление материалов» ставит цель: подготовить будущего 

специалиста к решению простейших задач на прочность, жесткость и 

устойчивость несущих элементов конструкций и машин. 

Целью изучения курса «Детали машин» является формирование у 

студентов теоретических основ расчета, проектирования и конструирования 

деталей, узлов и механизмов, а также различных конструкций машиностроения. 

 Задачи изучения дисциплины:  

- дать студенту первоначальные представления о постановке инженерных и 

технических задач, их формализации, выборе модели изучаемого 

механического явления;  

- привить навыки использования математического аппарата для решения 

инженерных задач в области механики;  

- освоить основы методов статического расчёта конструкций и их элементов;  

- освоить основы кинематического и динамического исследования элементов;  

- формирование знаний и навыков, необходимых для изучения ряда 

профессиональных дисциплин;  

- развитие логического мышления и творческого подхода к решению 

профессиональных задач.  

-  дать студенту фундаментальные знания о напряженно-деформированном 

состоянии стержней и стержневых систем под действием различных нагрузок, 

необходимые представления о работе конструкций, о расчетных схемах 



сооружений, задачах расчета стержневых систем на прочность, жесткость и 

устойчивость. 

- формирование у студентов расчета, проектирования и конструирования дета-

лей, узлов и механизмов, а также теоретических основ различных конструкций 

машиностроения. 

Приобретенные знания способствуют формированию инженерного 

мышления. 

 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Статика. Условия и уравнения равновесия для различных систем сил. 

Влияние трения на равновесие. Трение скольжения. Конус трения. Центр 

тяжести тела. Кинематика, динамика, колебания точки, тела и системы. 

Теоремы Вариньона, Кориолиса. Правило Жуковского. Принцип Даламбера. 

Уравнения динамики, удар тел. Аналитическая механика. Понятие о связях. 

Классификация связей. Возможные перемещения. Принцип возможных 

перемещений. Общее уравнение динамики. Уравнение Лагранжа II рода. 

Основные положения сопротивления материалов. Гипотезы, допущения. 

Классификация нагрузок и элементов конструкции. Метод сечений. 

Напряжения. Осевое растяжение-сжатие. Механические свойства материалов. 

Сдвиг, кручение и смятие. Геометрические характеристики поперечных сечений 

стержней. Статические моменты и моменты инерции сечений. Главные оси и 

главные моменты инерции. Плоский поперечный изгиб. Теории прочности. 

Случаи сложного сопротивления. Расчет статически неопределимых 

стержневых систем при изгибе методом сил. Основные понятия устойчивости 

сооружений. Критическая сила по Эйлеру, формула Ясинского. Методы 

решения задач. Общие понятия о динамических нагрузках. Динамический 

коэффициент при равноускоренном движении системы, при ударном действии 

нагрузки. 

Основы конструирования. Виды нагрузок, действующих на детали машин. 

Основные критерии работоспособности деталей машин. Общие сведения о 

машиностроительных материалах. Механические передачи: зубчатые, ременные, 

цепные, червячные. Валы и оси. Подшипники скольжения. Подшипники 

качения. Муфты. Соединения деталей машин. Основные сведения о допусках и 

посадках. 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

Результаты обучения 

Этап/ 

уровень 

сформиров



программы анности 

компетенц

ии 

Профессиональные компетенции 

ПК-5 Способность 

принимать участие в 

работах по расчету и 

проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительны

х конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Методы, применяемые при 

исследовании механического 

движения для решения прикладных 

задач. 

- Методы, применяемые при 

исследовании равновесия  твердого 

тела; 

-Основные методы расчета на 

прочность типовых элементов 

конструкций. 

-Этапы проектирования и основы 

расчетов деталей и  узлов машин 

общего назначения 

 

 

Базовый 

уровень 

  ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ   

- Основные методы  решения задач 

теоретической механики и применять 

их в практической деятельности;  

- Основные методы расчета задач при 

равновесии и движении твердого тела 

и материальных точек. 

- Выполнять расчеты типовых 

элементов стержневых конструкций. 

- Конструировать узлы машин общего 

назначения в соответствии с 

техническим заданием. 

 - Подбирать справочную литературу, 

стандарты, а также прототипы 

конструкций при проектировании.  

- Выполнять расчеты типовых деталей 

и узлов машин, пользуясь справочной 

литературой и стандартами. 

 

ПК-15 -Умение применять 

методы стандартных 

испытаний по 

определению 

физико-механиче-

ских свойств и 

технологических 

показателей 

используемых 

материалов и 

готовых изделий 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

- Экспериментальные методы 

определения механических 

характеристик материалов и 

напряженно-деформированного 

состояния элементов конструкций. 

-Требования прочности, надежности, 

технологичности, экономичности, 

стандартизации и унификации, охраны 

труда, промышленной эстетики.  

 

Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ - Основы методов расчетов на 



 

 

 

 

 

 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ прочность, жесткость, устойчивость и 

выносливость 

- Методы стандартных испытаний 

механических характеристик 

материалов.  

- Выбирать наиболее подходящие 

материалы для деталей машин, 

обосновывать выбор  и рационально их 

использовать. 

- Учитывать при конструировании 

требования прочности, надежности, 

технологичности, экономичности, 

стандартизации и унификации, охраны 

труда, промышленной эстетики.  

 

4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

  

ɼисциплина «Теоретическая и прикладная механика» относится к блоку  

Б1.Б5.1  базовой части модуля «Механика». Преподается  в течение второго 

года обучения.  

Дисциплина «Теоретическая и прикладная механика» является 

продолжением изучения следующих дисциплин профильной направленности: 

физика,  математика, инженерная графика, начертательная геометрия и основой 

для изучения дисциплин: «Основы работоспособности технических систем», 

«Эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʄʝʭʘʥʠʢʘ ʞʠʜʢʦʩʪʠ ʠ ʛʘʟʘè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоения дисциплины является формирование: 

- знаний основных законов  и физических явлений механики жидкости и 
газа; 

- знаний методов решения практических задач на основе законов механики 
жидкости и газа; 

- знаний стандартов и  технических условий, действующих в области 

гидромеханики;  

-  навыков использования основных законов статики и кинематики 

жидкостей и газов; 

- навыков использования  законов  взаимодействия между собой 

жидкостей, газов и  твердых тел. 

- навыков применения физико-математических методов для решения 

практических задач механики жидкости и газа  при эксплуатации машин 

и оборудования нефтегазовых месторождений, транспорте и хранении 

нефти и газа, бурении нефтегазовых скважин с использованием 

программных средств; 

 Задача изучения дисциплины заключается в формировании у студентов 

системы знаний в области механики жидкости и газа для использования в 

дальнейшей своей профессиональной деятельности. 

  

      2   ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

 

          Основные физические свойства жидкостей. Гидростатическое давление и 

его свойства. Дифференциальные уравнения равновесия жидкости. 

Потенциальная энергия жидкости, потенциальный напор. Силы 

гидростатического давления жидкости, действующие на плоские и 

криволинейные поверхности (стенки). Гидростатические гидравлические 

машины. Равновесие плавающих тел.   

Гидродинамика. Виды движения жидкости, основы кинематики. Уравнение 

неразрывности движущейся жидкости. Дифференциальные уравнения 

движения жидкости. Уравнение Бернулли и его геометрическая интерпретация. 

Режимы течения жидкости. Гидравлические сопротивления при 

установившемся движении. Установившееся течение жидкости в напорных 

трубопроводах. Основы гидравлического расчета трубопроводов. Безнапорное 

течение жидкости в лотках и каналах. Истечение жидкости через отверстия и 

насадки, силовое воздействие струи на преграду.  

 
 

 
 



 3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪ

ʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘ

ʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ʆʇʂ-1 

Способность к 

приобретению с 

большой степенью 

самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Прикладные программные 

средства используемые для 

гидравлических расчетов. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проводить 

регламентированные 

методиками 

экспериментальные 

исследования 

технологических процессов и 

технических устройств  

ʆʇʂ-4 

Понимание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

общества, способностью 

получать и 

обрабатывать 

информацию из 

различных источников, 

готовностью 

интерпретировать, 

структурировать и 

оформлять информацию 

в доступном для других 

виде 

 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Анализировать информацию 

по гидравлическим 

процессам в области 

разработки  месторождений 

и  трубопроводного 

транспорта нефти и газа. 

Выполнять статистическую 

обработку результатов 

гидравлических 

экспериментов 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Выполнять с помощью 

прикладных программных 

продуктов гидравлические  

расчеты.  Оформлять 

полученные результаты в 

доступном для других виде. 

 

 

4   ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 
Дисциплина  Б1.Б.5.2 " Механика жидкости и газа "относится к базовой 

части. 

Дисциплина "Механика жидкости и газа " базируется на результатах обучения 

по следующим дисциплинам: математика; физика; информатика; теоретическая 

и прикладная механика. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин: гидравлические и пневматические системы в 

нефтегазовой отрасли;  гидромашины и компрессоры в нефтегазовой отрасли;  

прикладная гидромеханика. 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 çʄʘʪʝʨʠʘʣʦʚʝʜʝʥʠʝ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʦʥʥʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚè 

 

1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целями освоения дисциплины «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» является формирование у студентов знаний о 

технологических свойствах конструкционных материалов и возможности 

изменения этих свойств с помощью термической и химико-термической 

обработки железоуглеродистых сплавов. 

Дать будущим специалистам знания по выбору технологических 

методов получения и обработки заготовок и деталей машин, обеспечивающих 

высокое качество 

  

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Материаловедение. Строение металлов, формирование структуры 

металлов и сплавов при кристаллизации, механические свойства металлов и 

сплавов. Конструкционные металлы и сплавы. Теория и технология 

термической обработки стали. Химико-термическая обработка. Жаропрочные, 

износостойкие, инструментальные и штамповочные сплавы. Резина, 

пластмассы. 

Технология конструкционных материалов. 

Материалы, применяемые в машиностроении. Основы 

металлургического производства. Классификация способов получения 

заготовок. Производство заготовок способом литья. Производство заготовок 

пластическим деформированием. Производство неразъёмных соединений. 

Сварочное производство. Формообразование поверхностей деталей резанием 

лезвийным инструментом. Выбор способа обработки. 
 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 
ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩ

ʪʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ПК-15 

уметь выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы, 

способы 

реализации 

технологических 

процессов, 

применять 

прогрессивные 

методы 

эксплуатации 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Способы обработки 

конструкционных 

материалов с целью 

изготовления 

деталей машин  
Базовый уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Применять 

конструкциолнные 

материалы в 

машиностроении 

 



технологического 

оборудования при 

изготовлении 

технологических 

машин  

ПК-16 

уметь применять 

методы 

стандартных 

испытаний по 

определению 

физико-

механических 

свойств и 

технологических 

показателей 

используемых 

материалов и 

готовых изделий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные свойства 

конструкционных 

материалов 

Базовый уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь использовать 

основные методы 

обработки 

конструкционных 

материалов 

 

 

4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʆʇʆʇ ʙʘʢʘʣʘʚʨʠʘʪʘ 

Б 3 Б.5.3 «Материаловедение и ТКМ» относится к базовой части. 

Преподаётся она в течение второго года обучения (в третьем семестре). 

Содержание дисциплины – одна из составляющих частей теоретической и 

практико-ориентированной подготовки студентов по направлению подготовки 

бакалавриата 15.03.02. Технологические машины и оборудование. 

Курс «Материаловедение и ТКМ» опирается на базовые школьные 

курсы химии и физики. 

Изучение настоящей дисциплины является основой для дальнейщего 

успешного изучения косплекса дисциплин профессионального цикла. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов 

профессиональных (ПК-14, ПК-15) компетенций, предусмотренных ФГОС ВО 

по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʆʩʥʦʚʳ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʤʘʰʠʥʦʩʪʨʦʝʥʠʷè 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ. 

Целями освоения дисциплины «Основы технологии машиностроения 

является формирование у студентов знаний, которые позволят разрабатывать 

технологические процессы механической обработки изделий на 

машиностроительных предприятиях. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ. 

 Основные понятия и определения; этапы технологической подготовки 

производства: промышленное изделие как объект производства; разработка 

технологических процессов изготовления и обработки промышленных изделий; 

оценка точности их обработки; технико-экономические расчёты при 

обосновании технологических решений; пути повышения эффективности 

производства промышленных изделий. 

   3   ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ  ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪ

ʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʂ-10 

способность 

обеспечивать 

технологичность 

изделий и 

оптимальность 

процессов их 

изготовления, уметь 

контролировать 

соблюдение 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении 

изделий  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Современные технологические 

процессы изготовления изделий 

и тенденции их развития 

Базовый  

уровень 
ʋʤʝʪʴ/ʧʨʠʤʝʥ

ʷʪʴ 

Выявлять и анализировать 

закономерности, протекающие 

при изготовлении деталей машин 

и конструкций 

 

ʇʂ-11 

Способнос

тью 

проектировать 

техническое 

оснащение 

рабочих мест с 

размещением 

технологического 

оборудования, 

уметь осваивать 

вводимое 

оборудование  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

- Уметь проектировать 

технологические процессы, 

выбирая рациональные схемы их 

построения 

Базовый  

Уровень 

 

 ʋʤʝʪʴ/ʧʨʠʤʝʥ

ʷʪʴ 

Методологию технологических 

процессов  

 



ПК-15 

Уметь выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы, 

способы 

реализации 

технологических 

процессов, 

применять 

прогрессивные 

методы 

эксплуатации 

технологическог

о оборудования 

при изготовлении 

технологических 

машин 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Взаимосвязи между факторами, 

влияющими на точность, 

шероховатость и свойства 

поверхностей обрабатываемых 

изделий 

Базовый  

Уровень 

 

 
ʋʤʝʪʴ/ʧʨʠʤʝʥ

ʷʪʴ 

Формировать комплект 

технологической документации в 

соответствии с требованиями 

ЕСТД: маршрутной карты, 

операционной карты и карты 

эскизов. 

 

4   ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ. 

Б1.Б.5.4 – Данная дисциплина относится блоку Б1  базовой части 

программы. Преподаётся она в течение третьего  года обучения (в пятом- 

семестре).Содержание дисциплины – одна из составляющих частей 

теоретической и практико-ориентированной подготовки студентов по 

направлению подготовки бакалавриата 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование.  

Курс «Основы технологии машиностроения» опирается на базовые 

дисциплины: материаловедение и технология конструкционных материалов, 

инженерная графика, компьютерная графика,, теоретическая и прикладная 

механика. 

 Изучение настоящей дисциплины является основой для дальнейшего 

успешного изучения комплекса дисциплин профессионального цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɹ1.ɹ.6 çʆʩʥʦʚʳ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠè 

Включает в себя дисциплины: «Введение в инженерную деятельность»; 

«Электротехника»; «Термодинамика и теплопередача»; «Метрология, 

стандартизация и сертификация»; «Гидравлические и пневматические системы 

в нефтегазовой отрасли»; «Основы работоспособности технических систем»; 

«Компьютерная графика в нефтегазовом машиностроении»; «Техника и 

технология сварки конструкций»  

 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çɺʚʝʜʝʥʠʝ ʚ ʠʥʞʝʥʝʨʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴè 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целью изучения курса является формирование у бакалавров 

представлений об инженерной деятельности в нефтегазодобывающей 

промышленности, развитие профессиональных качеств специалиста в сфере 

эксплуатации и ремонта оборудования  нефтяных и газовых промыслов, 

развитие личностных качеств и способностей, успешных адаптаций и участий в 

непрерывно развивающемся мире техники нефтегазодобычи и 

машиностроения, умение самостоятельно приобретать новые знания и 

производственные навыки, расширение технического кругозора специалиста 

нефтегазовой отрасли. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

Курс  дисциплины «Введение в инженерную деятельность» включает в 

себя следующие разделы:  

- становление и развитие мировой и отечественной нефтегазовой 

промышленности;     

- представление об инженерной деятельности; 

- этапы разведки  нефтегазовых месторождений и получения конечного 

продукта; 

- машины, оборудование и сооружения, используемые  в нефтегазовой 

промышленности (сейсморазведка, бурение скважин, добыча нефти  и газа, 

транспорт нефти и газа, переработка); 

- предприятия нефтегазовой промышленности (поиск, разведка бурения, 

транспорт и хранение, ремонт и обслуживание); 

- организация ремонта и обслуживания оборудования, механическая 

служба предприятия; 

- система ППР оборудования; 

- практические занятия (демонстрация фильмов, семинаров по решению 

актуальных инженерных проблем отрасли). 

  

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 



ʂʦʜ 

ʂʦʤʧʝʪʝ

ʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ  

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚ

ʘʥʥʦʩʪʠ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂï7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

 ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

 

Основные источники 

получения информации по 

предмету Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Получать, анализировать и 

применять информацию по 

предмету 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

  ОПК-5 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

 ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные задачи и проблемы 

нефтегазовой отрасли в 

разрезе инженерной 

деятельности; базовые 

алгоритмы решения этих 

задач 

   Базовый      

   уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Навыки работы с 

информацией, позволяющей 

решать стандартные 

профессиональные задачи,  

посредством 

информационных технологий 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-1 

Способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по 

соответствующему 

профилю подготовки 

ɿʥʘʪʴ/ 

 ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Сущность инженерной 

деятельности, основные 

вопросы, решаемые 

инженерами в нефтегазовой 

отрасли     Базовый    

    уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Анализировать 

отечественный и зарубежный 

решения инженерных задач, 

плюсы и минусы 

принимаемых решений 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

Настоящая дисциплина относится к модулю « Основы профессиональной 

деятельности» базовой части рабочего учебного плана. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: техника и технология 

добычи и подготовки нефти и газа; техника и технология бурения нефтяных и 

газовых скважин. 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʊʝʨʤʦʜʠʥʘʤʠʢʘ ʠ ʪʝʧʣʦʧʝʨʝʜʘʯʘè 

           1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

            Цель изучения дисциплины - овладение студентами базовых знаний по 

технической термодинамике и теории теплопередачи для использования их в 

профессиональной деятельности, формирование научно-инженерного 

мышления. 

           2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ.  

Предмет термодинамика и теплопередача. Связь с другими отраслями знаний. 

Основные понятия и определения. Термодинамика: смеси рабочих тел, 

теплоемкость, законы термодинамики, термодинамические процессы и циклы, 

реальные газы и пары, термодинамика потоков, термодинамический анализ 

теплотехнических устройств, фазовые переходы. Теория теплообмена: 

теплопроводность, конвекция, излучение, теплопередача, интенсификация 

теплообмена. Теплообменные аппараты. Применение теплоты в отрасли. 

Основы энергосбережения. Вторичные энергетические ресурсы. Основные 

направления экономии энергоресурсов.  

            3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ. 
В результате освоения дисциплины  у студента формируются следующие 

компетенции:  

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪ

ʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʕʪʘʧ/ 

ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨ

ʦʚʘʥʥʦʩʪ

ʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝ

ʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-5 - способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

 - теоретические основы теплотехники;  

устройство, принципы действия и расчет 

теплосиловых, теплотехнологических и   

высокотемпературных 

энерготехнологических систем и 

устройств. 

 

 

 

Базовый 

уровень 

(1) 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

- уметь применять уравнения 

термодинамики и теплопередачи, 

применять специальную справочную 

литературу для расчета  практических 

задач, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 



ПК-2 - умение 

моделировать 

технические 

объекты и 

технологические 

процессы с 

использованием 

стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированног

о  проектирования, 

готовность 

проводить 

эксперименты по 

заданным 

методикам с 

обработкой и 

анализом 

результатов. 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

- методы расчета газовых и паровых 

процессов, технологических  

аппаратов, использующих тепловую 

энергию. 

 

 

Базовый 

уровень 

(1) 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

-  пользоваться методиками 

экспериментальных исследований, 

физического и численного 

моделирования  тепловых процессов в 

промышленных теплоиспользующих и 

теплосиловых установках, их 

термодинамического анализа. 

 

        4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʆʇʆʇ ʙʘʢʘʣʘʚʨʠʘʪʘ  

Дисциплина Б1.Б.6.3 Термодинамика и теплопередача относится к 

базовым, входит в Б1.Б.6 Модуль 3: Основы профессиональной деятельности. В 

системе подготовки курс читается на 2 курсе в 4 семестре,  трудоемкость- 3 

зачетных единицы.  

Базируется на дисциплинах математика и  физика. Изучение курса 

необходимо для освоения следующих дисциплин:  Основы работоспособности 

технических систем, Гидромашины и компрессоры в нефтегазовой отрасли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʄʝʪʨʦʣʦʛʠʷ, ʩʪʘʥʜʘʨʪʠʟʘʮʠʷ ʠ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʮʠʷè 

 

1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

           Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» являются формирование представлений об основах 

теоретической, прикладной и законодательной метрологии, знания видов и 

назначения нормативно-технических документов в области технического 

регулирования, понимания процессов оценки и подтверждения соответствия. 

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

          Метрология и её разделы. Физические величины и единицы их 

измерений. Понятие измерения. Классификация измерений. Погрешности, 

классификация погрешностей. Правила округления результатов измерений и 

погрешностей. Понятие и классификация средств измерений. Метрологические 

свойства и метрологические характеристики средств измерений. Классы 

точности. Эталоны единиц физических величин. Поверка и калибровка. 

Метрологические службы. Сферы и формы Государственного регулирования 

при обеспечении единства измерений. Государственный метрологический 

надзор (контроль) над средствами измерений. Основные понятия в области 

технического регулирования. Цели и виды технических регламентов. 

Государственный контроль и надзор за соблюдением технических регламентов. 

Органы и службы стандартизации. Нормативные документы по 

стандартизации. Виды стандартов. Технические условия. Международная 

стандартизация. Основные понятия в области оценки соответствия. Системы 

сертификации. Схемы сертификации. Правила и порядок проведения 

сертификации. Обязательная сертификация. Декларирование соответствия. 

ɼʦʙʨʦʚʦʣʴʥʘʷ ʩʝʨʪʠʬʠʢʘʮʠʷ. Органы по сертификации и испытательные 

лаборатории, их аккредитация. Сертификация систем качества.  

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ  ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ПК-6 

Способностью 

разрабатывать рабочую 

проектнуюи 

техническую 

документацию, 

оформлять законченные 

проектно-

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основы метрологии и 

стандартизации 

Базовый 

уровень ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь разрабатывать рабочую 

проектную и техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы с 



конструкторские работы 

с проверкой 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации 

стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

 

проверкой соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным документам 

ПК-20 

Готовность выполнять 

работы по 

стандартизации, 

технической подготовке к 

сертификации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов с 

использованием типовых 

методов контроля 

качества выпускаемой 

продукции 

 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать основы стандартизации и 

сертификации технических 

средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов 

Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь выполнять работы по 

стандартизации, технической 

подготовке к сертификации 

технических средств, систем, 

процессов, оборудования и 

материалов, организовывать 

метрологическое обеспечение 

технологических процессов с 

использованием типовых 

методов контроля качества 

выпускаемой продукции 

 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ (ʤʦʜʫʣʷ) ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

Б1.Б.6.4 Метрология, стандартизация и сертификация. Данная дисциплина 

относится к базовой части и является обязательной дисциплиной. Содержание 

дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» – одна из 

составляющих частей теоретической и практико-ориентированной подготовки. 

 В рамках данной дисциплины студенты получают новейшие знания по    

метрологии, стандартизации и оценке соответствия, вырабатывают навыки 

проведения измерений и обработки их результатов, знакомятся с нормативно-

правовыми и нормативно-техническими документами в области технического 

регулирования.  

Курс «Метрология, стандартизация и сертификация» опирается на базовые 

курсы математики, физики, химии. Изучается в 3-м семестре. 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çɻʠʜʨʘʚʣʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʧʥʝʚʤʘʪʠʯʝʩʢʠʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 
Целью изучения дисциплины является формирование необходимой 

начальной базы знаний и навыков использования насосов, компрессоров, гидро 

и пневмопривода в технологических процессах при бурении, добыче и 

транспорте нефти и газа; изучение методик оперативного изменения 

показателей гидравлических машин для поддержания заданных параметров 

производственных процессов; умения правильного выбора типа насосов и 

компрессоров, гидро- и пневмодвигателей, гидроаппаратуры и 

вспомогательных устройств для обеспечения нормального функционирования 

оборудования при выполнении технологических задач.  

  

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Цель и задача дисциплины. Основные характеристики гидромашин. 

Классификация гидромашин. Принцип действия и устройство основных типов 

динамических и объемных гидромашин и компрессоров. Пересчет 

характеристик гидравлических машин при переходе на другие жидкости или 

изменение частоты вращения. Проведение испытаний различных типов 

гидромашин. Требования, предъявляемые к гидравлическим и пневматическим 

машинам, используемым в технологических операциях при бурении, добыче и 

транспорте нефти и газа. Гидравлические и пневматические приводы, 

классификация, достоинства и недостатки, условия использования. Основы 

расчета, принципы выбора и компоновки гидро- и пневмопривода. 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-1 

Способность к 

систематическому изучению 

научно-технической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки 

ɿʥʘʪʴ 

Основные источники 

информации о 

гидравлических и 

пневматических 

системах, применяемых 

в нефтегазовой отрасли продвинутый 

ʋʤʝʪʴ 

Анализировать 

возможные решения 

поставленных задач с 

применением 

зарубежного и 



отечественного опыта 

ПК-2 

Умение моделировать 

технические объекты и 

технологические процессы с 

использованием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования, готовностью 

проводить эксперименты по 

заданным методикам с 

обработкой и анализом 

результатов 

ɿʥʘʪʴ 

Основы моделирования 

процессов в пневмо- и 

гидроприводе, режимы 

регулирования 

гидропривода, основы 

его проектирования 

продвинутый 

ʋʤʝʪʴ 

Моделировать 

различные режимы 

работы гидро- и 

пневмопривода, 

получать 

характеристику его 

работы, совмещать ее с 

характеристикой сети, 

подбирать необходимое 

оборудование для 

функционирования 

гидро- и пневмопривода 

 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Дисциплина «Гидравлические и пневматические системы в нефтегазовой 

отрасли» относится к модулю «Основы профессиональной деятельности» 

вариативной части рабочего учебного плана.  

Для успешного изучения курса «Гидравлические и пневматические 

системы в нефтегазовой отрасли» студенту необходимо изучить математику, 

физику, инженерную и компьютерную графику, теоретическую и прикладную 

механику, термодинамику и теплопередачу, нефтегазовую гидромеханику.  

Изучение настоящей учебной дисциплины является основой для 

дальнейшего успешного изучения целого комплекса дисциплин 

профессионального модуля.  

  



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʆʩʥʦʚʳ ʨʘʙʦʪʦʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʩʠʩʪʝʤè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Формирование профессиональных компетенций в соответствии с матрицей 

компетенций, представленной в Рабочем плане.  Создание базы для изучения  

специальных дисциплин, формирования у студентов системы научных знаний и 

профессиональных навыков, необходимых для анализа и оценки надежности и 

работоспособности технических систем, являющихся объектами инженерной и 

управленческой деятельности будущего специалиста (машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов  и др.). 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Содержание дисциплины «Основы работоспособности технических систем» - 

одна из составляющих частей теоретической и   практико-ориентированной 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 15.03.02 - 

çʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʤʘʰʠʥʳ ʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝè. 

Дисциплина «Основы работоспособности технических систем» содержит три 

модуля в первом модуле изучается надежность машин, во втором модуле 

физика отказов, а в третьем рассматриваются контроль качества изделий и  

эффективность систем массового обслуживания. При изучении дисциплины 

используется балльно-рейтинговая технология оценки знаний студентов. 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  
 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪ

ʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨ

ʦʚʘʥʥʦʩʪ

ʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

 

ПК-10 

способен обеспечивать 

технологичность 

изделий и оптимальность 

процессов их 

изготовления, обладает 

умением контролировать 

соблюдение 

технологической 

дисциплины при 

изготовлении изделий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать термины и 

определения относящиеся к 

надежности и 

работоспособности  машин 

 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь контролировать 

уровень технического 

состояния изделий 

 

базовый 

 

ПК-12 

способен участвовать в 

работах по доводке и 

освоению 

технологических 

процессов в ходе 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные методы контроля 

качества изделий и 

основные положения 

теории массового 

обслуживания  

 

базовый 



подготовки производства 

новой продукции, 

проверять качество 

монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов 

и деталей выпускаемой 

продукции 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь контролировать 

качество изделий, 

анализировать 

эффективность 

функционирования 

технических систем 

 

базовый 

 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ (ʤʦʜʫʣʷ) ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

         Дисциплина относится к базовой части модуля основы профессиональной 

деятельности Б1.Б.6.6  

Уровень сформированности  компетенций освоенных при изучении данной 

дисциплины должен соответствовать  требованиям ФГОС ВО. 

 Изучение дисциплины «Основы работоспособности технических систем» 

требует основных знаний, умений и компетенций студента по курсам: 

математика, физика, химия, материаловедение и теоретическая и прикладная 

механика. 

Читается на 3-ем курсе в 5-ом семестре. Трудоемкость дисциплины – 144 

академических часа (4 зачетных единицы).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование: 

- способен обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов 

их изготовления, обладает умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-9) 

- способен участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять 

качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции (ПК-11) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʂʦʤʧʴʶʪʝʨʥʘʷ ʛʨʘʬʠʢʘ ʚ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʦʤ ʤʘʰʠʥʦʩʪʨʦʝʥʠʠè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 

Основная цель преподавания дисциплины «Компьютерная графика в 

нефтегазовом машиностроении»  – приобретение студентами знаний 

теоретических основ построения проекционного чертежа как электронной 

графической модели пространственных объектов с последующим применением 

навыков в практике выполнения технических электронных проектов, их 

оформления по правилам государственных стандартов. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 

Общие сведения о программном обеспечении для компьютерной 

графики. Система Компас-3D. Назначение и основные возможности. 

Инструментальные панели. Панель расширенных команд. Основные типы 

создаваемых документов. Системы координат. Использование привязок. 

Графические примитивы и работа с ними. Основные способы и приемы 

геометрических построений при двухмерном моделировании. Использование 

вспомогательных построений. Простановка размеров. Приемы и способы 

редактирования изображений. Технологические элементы и обозначения на 

чертеже. Масштабы на чертеже. Измерения на чертеже. Текст на чертеже. 

Использование видов и слоев. 

Создание рабочего чертежа детали и изделия. Оформление чертежа. 

Стили документов. Вывод на печать. Создание сборочных чертежей, 

спецификаций и чертежей деталировок. 

Параметризация. Переменные и функции. Создание параметрических 

чертежей. 

Трехмерное твердотельное моделирование. Основные способы и приемы 

геометрических построений при трехмерном моделировании. Общие принципы 

моделирования деталей. Редактирование моделей. Создание рабочего чертежа 

по трехмерной модели. Ассоциативные виды. Выполнение разрезов и сечений. 

Создание трехмерных сборок. Сопряжения деталей. Дополнительные 

возможности моделирования. Выполнение трехмерной сборки. Создание 

сборочного чертежа по трехмерной модели. 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

 

В результате освоения дисциплины  у студента формируются следующие 

компетенции: 

 



ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

 

ʆʇʂ-2 

Владение достаточными для 

профессиональной 

деятельности навыками 

работы с персональным 

компьютером 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

 

Систему стандартизации 

применительно к графической 

документации. 

 

Базовый  

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪ

ʴ  
 

 

Выполнять электронные чертежи в 

полном соответствии с 

действующими стандартами 

ʆʇʂ-3 

 

Знание основных методов, 

способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информации, 

умением использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии с 

использованием 

традиционных носителей 

информации, 

распределенных баз знаний, 

а также информации в 

глобальных компьютерных 

сетях 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

 

Связь изображений детали и ее 

размеров с технологией ее 

изготовления, способы 

преобразования информации. 

 

Базовый 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪ

ʴ  
 

 

 

Выполнять работы в области научно-

технической деятельности по 

проектированию, информационному 

обслуживанию производства  

Находить оптимальное решение 

задач, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, на 

основе графической документации. 

 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ (ʤʦʜʫʣʷ) ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

 

Настоящая дисциплина Б1.Б.6.7 относится к базовой части учебного 

плана.  

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам: «Инженерная графика» и «Информационные технологии». 

 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ ʜʣʷ ʠʟʫʯʝʥʠʷ 

ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʣʘʥʘ: «Теоретическая и прикладная 



механика», «Основы технологии машиностроения», «Системы 

автоматизированного проектирования в инженерных расчетах», 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɹ1.ɺ ɺʘʨʠʘʪʠʚʥʘʷ ʯʘʩʪʴ 

ɹ1.ɺ.ʆɼ ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʳʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

ɹ1.ɺ.ʆɼ.1 ʄʦʜʫʣʴ ʷʟʳʢʦʚʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ 

Включает в себя дисциплину «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʀʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢ ʚ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʩʬʝʨʝ (ʘʥʛʣʠʡʩʢʠʡ, ʥʝʤʝʮʢʠʡ, 

ʬʨʘʥʮʫʟʩʢʠʡ)è 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 Основной целью дисциплины является формирование у студентов умений 

межкультурного профессионального общения, позволяющих  эффективно 

использовать иностранный язык в основных сферах  деловой коммуникации. 

 Для изучения дисциплины необходим уровень коммуникативной 

компетенции не ниже А2.  В зависимости от исходного уровня владения 

языком конечной целью курса предполагается овладение  иностранным языком 

на уровне В1-В2 (по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными 

языками). 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ /ʤʦʜʫʣʷ 

 Содержание дисциплины позволяет подготовить студентов к 

эффективной межкультурной коммуникации в профессиональной сфере.  

 В содержание обучения включаются следующие компоненты: 

       - Сферы и ситуации делового и профессионального общения:  деловые 

беседы, встречи, собрания, совещания; работа в офисе / на производстве; 

конференции; международные проекты; деловые переговоры; официальные 

приемы; неформальная социализация и др; 

       - Умения и навыки устного и письменного иноязычного общения, 

соответствующие указанным сферам и ситуациям;  

- Языковой и речевой материал, необходимый для обеспечения 

эффективного общения в указанных  сферах и ситуациях деловой 

коммуникации; 

     - Тексты, типичные для  профессиональной коммуникации:   служебное 

письмо,  электронное письмо/факс,  официальное заявление,  объявление, 

таблица/график, руководство/инструкция, статистика/диаграмма, рекламный 

проспект, презентация, комментарий, обзорная статья, договор, статья в 

профессиональном издании; 

     - Межкультурные умения, позволяющие избегать стереотипов и достигать 

положительного результата в общении с зарубежными партнерами. 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ  ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 



ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝ

ʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-5 (7) 

овладеть 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия, 

способность к 

самоорганизации 

и 

самообразовани

ю 

 

ɿʥʘʪʴ/ ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Профессионально-

ориентированную лексику в 

объеме около 500 единиц;  

типы  деловой документации; 

правила построения широкого 

спектра дискурсивных 

стратегий для ведения 

эффективной деловой 

коммуникацией; 

правила речевого этикета в 

ситуациях делового общения. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ʧʨʠʤʝʥʷʪ

ʴ  

 

Вести беседу 

профессиональной 

направленности на 

иностранном языке; 

владеть основами публичной 

речи на иностранном языке; 

владеть основами деловой 

переписки на иностранном 

языке; 

владеть различными видами 

чтения текстов 

профессиональной тематики; 

владеть способами работы с 

информационными 

источниками на иностранном 

языке, в том числе 

электронными; 

применять межкультурные 

умения для преодоления 

стереотипов, решения 

конфликтов и достижения 

понимания с представителями 

других культур в ситуациях 

деловой коммуникации. 

 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 



ʆʇʂ-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владеть 

иностранным 

языком на уровне, 

достаточным для 

изучения 

зарубежного 

опыта в 

нефтегазовом 

деле и 

осуществления 

профессиональног

о общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ɿʥʘʪʴ/  

  ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

правила построения широкого 

спектра дискурсивных 

стратегий для ведения 

эффективной деловой 

коммуникацией; 

правила речевого этикета в 

ситуациях делового общ 

 

 

 

 

   ʋʤʝʪʴ/ 

   ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

 

Вести беседу 

профессиональной 

направленности на 

иностранном языке; 

владеть основами публичной 

речи на иностранном языке; 

владеть основами деловой 

переписки на иностранном 

языке; 

владеть различными видами 

чтения текстов 

профессиональной тематики; 

 

  

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативному блоку и имеет 

трудоемкость 5 зачетных единиц. Дисциплина позволяет  создать основу для 

совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции студента  на 

уровне магистратуры и аспирантуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɹ1.ɺ.ʆɼ.2 ʇʨʦʝʢʪʥʳʡ ʤʦʜʫʣʴ 

Включает в себя дисциплины: «Введение в проектную деятельность»; 

«Проекты» 

 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çɺʚʝʜʝʥʠʝ ʚ ʧʨʦʝʢʪʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴè 

 

1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 

- изучение методологии проектирования технических объектов и 

оборудования, основных методов конструирования изделий, правил разработки 

и оформления конструкторской документации, ознакомление с современными 

средствами компьютерного проектирования; 

- развитие у обучающихся личностных качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО.  

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ /ʤʦʜʫʣʷ 

 

В первом разделе дисциплины рассматриваются общие вопросы разработки и 

постановки на производство технических систем, включая методологию 

проектирования, стадии разработки, виды и комплектность проектной 

документации, а также ее экспертизу и контроль. 

Второй раздел посвящен рассмотрению методов и приемов конструирования 

оборудования, видам конструкционных материалов, вопросам стандартизации, 

унификации и взаимозаменяемости. 

В третьем разделе рассматриваются вопросы компоновки оборудования, 

особенности проектирования отдельных узлов, отработки на технологичность и 

некоторые вопросы промышленного дизайна.  

Завершающий раздел посвящен системам и программам компьютерного 

проектирования нефтегазового оборудования. 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ  ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 



ʇʂ-3 

Способность 

принимать участие 

в работе по 

составлению 

научных отчетов по 

выполненному 

заданию и внедрять 

результаты 

исследований и 

разработок в 

области 

технологических 

машин и 

оборудования 

ɿʥʘʪʴ /  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Структуру и содержание 

отчетов по НИОКР 

Базовый 

ʋʤʝʪʴ /  

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Использовать результаты 

НИОКР в процессе 

проектирования 

оборудования 

ʇʂ-5 

 

Способность 

принимать участие 

в работах по 

расчету и 

проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительн

ых конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и 

использованием 

стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирования  

ɿʥʘʪʴ / 

 ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Способы рационального 

конструирования 

машиностроительных 

конструкций 

Базовый  

ʋʤʝʪʴ /  

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Конструировать 

оборудование с 

использованием стандартных 

механических узлов и средств 

автоматизированного 

проектирования 

ПК-6 

Способность 

разрабатывать 

рабочую 

проектную и 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

ɿʥʘʪʴ / 

 ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и комплектность 

проектной документации 

Базовый 

 

 

 

ʋʤʝʪʴ / 

 ʇʨʠʤʝʥʷʪʴ 

 

Оформлять законченные 

проектно-конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 



нормативным 

документам  

 
  

ПК-24 

Способность 

учитывать 

специфику ведения 

работ в условиях 

Арктики при 

профессиональной 

деятельности 

ɿʥʘʪʴ /  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Состав расходных 

материалов, перечень 

подлежащих периодической 

замене частей оборудования и 

их предполагаемый ресурс 
Базовый 

ʋʤʝʪʴ /  

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Составлять заявки на 

оборудование и  запасные 

части, подготавливать 

техническую документацию 

на ремонт 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла 

обязательных дисциплин Б1.В.ОД.2.1. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам/ модулям учебного плана: математика, физика, 

химия, теоретическая механика, инженерная графика, сопротивление 

материалов.  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе и на первых 

курсах ВУЗА. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин/ модулей учебного плана: детали машин и основы 

конструирования, материаловедение, технология конструкционных материалов, 

метрология, стандартизация и сертификация, основы технологии 

машиностроения, информационные технологии, машинная графика, системы 

автоматизированного проектирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɹ1.ɺ.ʆɼ.3 ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʤʦʜʫʣʴ 

Включает в себя дисциплины: «Процессы и агрегаты нефтегазовых 

технологий»; «Гидромашины и компрессоры в нефтегазовой отрасли»; 

«Бурение нефтяных и газовых скважин»; «Техника и технология бурения 

нефтяных и газовых скважин»; «Техника и технология добычи и переработки 

нефти и газа»; «Техника и технология транспорта и хранения нефти и газа»; 

«Морские нефтегазовые сооружения и технологии»; «Эксплуатация и ремонт 

машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов»; «Эксплуатация, 

ремонт и монтаж бурового оборудования»; «Эксплуатация, ремонт и монтаж 

нефтепромыслового оборудования»; «Расчет и конструирование бурового и 

нефтепромыслового оборудования» 

 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʇʨʦʮʝʩʩʳ ʠ ʘʛʨʝʛʘʪʳ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʳʭ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

 

Целью освоения дисциплины является формирование: 

- знаний о роли техники в развитии нефтегазовых отраслей 

промышленности и главных направлениях развития техники и технологии 

нефтегазовых предприятий;  

- знаний о происхождении и физико-химических характеристиках нефти 

и газа, условиях их залегания, типах месторождений углеводородов;  

- знаний о технике и технологии поисков и разведки нефтегазовых 

месторождений, назначении и конструкции нефтяных и газовых скважин на 

суше и море;  

- знаний о буровом и промысловом оборудовании; разработке и 

эксплуатации нефтегазовых месторождений на суше и на море;  

- знаний о морских нефтегазовых сооружениях;  

- знаний о технике и технологии извлечения нефти и газа, сборе и 

подготовке нефти и газа к транспорту;  

- знаний о транспорте и хранении нефти и газа; 

- знаний об основных технологических процессах переработки нефти и 

газа, производстве топлив и смазочных материалов, оборудовании, 

применяемом при этом; 

- знаний о рациональном использовании нефтегазового сырья, 

перспективных ресурсо- и энергосберегающих технологиях в нефтегазовом 

производстве; 

- умения работать с учебной и технической литературой; 

- умения работать с цифровыми источниками информации по предмету; 

- умения обработки и анализа собранной информации, ее систематизации, 

презентации; 



- умения ориентироваться в области применения бурового и 

нефтепромыслового оборудования. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 

В ходе изучения дисциплины студент овладевает знаниями по 

следующим темам: роль нефти и газа в жизни человека; свойства нефти и газа; 

основные сведения о геологическом строении залежей нефти и газа; 

геологоразведочные работы и оборудование для них; буровое оборудование; 

оборудование для добычи и подготовки нефти и газа; оборудование для 

транспорта и хранения нефти и газа; особенности бурения и добычи нефти и 

газа на шельфе и конструкцию платформ и оборудования, применяемого при 

этом; основные процессы переработки нефти и газа, классификацию продуктов 

переработки. Также студент знакомится с конструкцией основного 

оборудования и его узлов с помощью макетов и натурных образцов. 

 

          3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ОПК-1 

Способность к 

приобретению с 

большой степенью 

самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий  

Знать 

- основные источники 

информации по 

профессиональной 

деятельности;  

- технологии получения 

необходимой 

информации 
Базовый 

Применять 

- полученные навыки по 

приобретению знаний с 

помощью применяемых 

современных технологий 

ОПК-5 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

Понимать 

- основные 

технологические 

процессы нефтегазовой 

отрасли; 

- основные типы 

оборудования, 

применяемого в 

нефтегазовой отрасли 

Базовый 

Уметь 

- решать задачи по 

определению типа и 

подбору стандартного 

оборудования 



информационной 

безопасности 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-1 

Способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

Знать 

- основные источники 

информации по предмету 

изучения и способы ее 

систематизации и анализа 

Базовый 

Уметь 

- анализировать и 

систематизировать 

полученную 

информацию; 

- применять информацию 

в своей 

профессиональной 

деятельности  

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части.  

Изучение дисциплины  необходимо для дальнейшего успешного изучения 

дисциплин профессионального модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ                              

çɻʠʜʨʦʤʘʰʠʥʳ ʠ ʢʦʤʧʨʝʩʩʦʨʳ ʚ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Изучение дисциплины способствует формированию знаний о 

современных конструкциях, составе и классификации насосов и компрессоров, 

насосных и компрессорных станций. Освещаются основные требования, 

предъявляемые к насосам и компрессорам, способы регулирования подачи 

насосов и производительности компрессоров, совместную работу на сеть. 

 Формируются умения и навыки, позволяющие студентам 

ориентироваться в гидромашинах и компрессорах, применяемых в современной 

нефтегазовой отрасли. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  
Гидромашины и компрессоры: принцип действия, устройство, рабочие 

показатели и характеристики; проектирование; регулирование и привязка 

гидравлических машин к технологическим условиям; испытание динамических 

и объемных насосов, гидравлических двигателей и передач; гидропривод; 

расчет основных параметров поршневых и турбокомпрессоров. 

                                                                                                                    

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ)  

ʇʂ-1 

умение применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

проводить анализ 

причин нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Устройство, принцип действия, 

расчетные зависимости гидромашин и 

компрессоров; особенности 

эксплуатации. 

повышенный 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Работать с технической и справочной 

литературой, ГОСТами; 

ориентироваться в области применения 

данного оборудования.  

ʇʂ-13 

Умение проверять 

техническое состояние 

и остаточный ресурс 

технологического 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Методы исследования и 

проектирования гидромашин и 

компрессоров; 

повышенный 



оборудования, 

организовывать 

профилактический 

осмотр и текущий 

ремонт 

технологических 

машин и оборудования 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Выбирать методы контроля 

исправности и безопасности 

обслуживания гидромашин и 

компрессоров 

 

4   ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

          Настоящая дисциплина Б1.В.ОД.2.2 относится к вариативной части блока 

Б1 и является обязательной дисциплиной. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по 

комплексу естественнонаучных дисциплин (математика, информатика) и 

профессиональных дисциплин (сопротивление материалов; техника и 

технология добычи нефти и газа; эксплуатация и ремонт машин и оборудования 

нефтяных и газовых промыслов). 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Расчет и конструирование  

машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʊʝʭʥʠʢʘ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʙʫʨʝʥʠʷ ʥʝʬʪʷʥʳʭ ʠ ʛʘʟʦʚʳʭ ʩʢʚʘʞʠʥè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Изучение дисциплины способствует пониманию конструкции, методов 

эксплуатации и расчета основной техники для бурения нефтяных и газовых 

скважин. Освоение содержания дисциплины приобщает студентов к опыту 

творческой деятельности, формирует умения, которые позволят выполнять 

расчеты и подбор буровых установок и бурового оборудования для бурения 

конкретной скважины. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Буровые установки. Буровые сооружения. Талевая система; комплексы и 

оборудование для автоматизации и механизации спуско-подъёмных операций. 

Буровые лебёдки; тормозная система буровых лебёдок. Буровой ротор; 

пневматические клинья ротора. Буровой вертлюг. Буровые ключи. Верхний 

привод. Циркуляционная система. Буровой насос. Система пневматического 

управления буровой установкой. Привод буровой установки. 

Противовыбросовое оборудование. 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ   

          В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ

ʚʘʥ-ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ)  

ʇʂ-1 

Способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки. 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать конструкцию отечественных и 

зарубежных буровых установок и 

бурового оборудования. 

повышенн

ый 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь анализировать научно-

техническую информацию. 

Применять полученные знания при 

подборе и расчёте буровых установок 

и бурового оборудования. 



ʇʂ-19 

Умение проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, 

анализировать 

результаты деятельности 

производственных 

подразделений. 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать основные методики расчёта 

буровых установок и бурового 

оборудования. 

Понимать специфику условий 

эксплуатации бурового оборудования. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь проводить анализ условий 

эксплуатации. 

Применять полученные данные для 

конкретизации методики расчёта. 

 

 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

Настоящая дисциплина Б1.В.ОД.3.4 относится к вариативной части блока 

Б1 и является обязательной дисциплиной. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по 

комплексу естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия, 

информатика) и профессиональных дисциплин (теоретическая и прикладная 

механика; механика жидкости и газа; процессы и агрегаты нефтегазовых 

технологий и другие) 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Эксплуатация, ремонт и 

монтаж бурового оборудования», «Надежность бурового и нефтепромысловго 

оборудования» и «Расчет и конструирование  машин и оборудования нефтяных 

и газовых промыслов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʊʝʭʥʠʢʘ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʜʦʙʳʯʠ ʠ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ ʥʝʬʪʠ ʠ ʛʘʟʘè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

          Изучение дисциплины способствует пониманию конструкции, методов 

эксплуатации и расчета основного оборудования для добычи и подготовки 

нефти и газа. Освоение содержания дисциплины приобщает студентов к опыту 

творческой деятельности, формирует умения, которые позволят выполнять 

расчеты нефтепромыслового оборудования. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

В первом разделе программы (Введение. Конструкция скважины) даются 

общие сведения о функциональных схемах комплекса для добычи нефти и 

конструкции эксплуатационной скважины. 

Во втором (Фонтанная и газлифтная эксплуатация скважин) и третьем 

(Насосная эксплуатация скважин) разделе программы подробно 

рассматриваются машины и оборудование для разных способов эксплуатации 

скважин (фонтанный, газлифтный, насосный). 

Четвертый раздел (СПО) посвящен знакомству с инструментом и 

технологией спуско-подъемных работ с оборудованием для добычи и 

капремонта скважин. 

В пятом разделе (Оборудование для внутрискважинных работ и 

интенсификации добычи) программы  изучается агрегаты, установки и 

оборудование для освоения и ремонта скважин и интенсификации добычи 

нефти и газа. 

В шестом разделе (Подготовка нефти и газа) даются сведения о 

подготовке нефти и газа. Рассматриваются основные схемы и оборудование для 

обезвоживания, обессоливания и хранения нефти. 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

                                            

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ)  

ʇʂ-1 

Способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Конструкцию оборудования для 

разных способов эксплуатации 

скважин. Оборудования для 

подготовки нефти и газа 

Методы расчета нефтепромыслового 

оборудования. 

повышенный 



зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

 

 

 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Рассчитывать параметры и прочность 

узлов нефтепромыслового 

оборудования. 

ʇʂ-18 

Уметь составлять 

техническую 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, сметы, 

планы, заявки на 

материалы и 

оборудование) и 

подготавливать 

отчетность по 

установленным 

формам, 

подготавливать 

документацию по 

созданию системы 

менеджмента качества 

на предприятии 

 

  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

 

 

 

 

 

 

 

Условия эксплуатации и причины 

отказов нефтепромыслового 

оборудования. 

Базовый 

 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  
Анализировать условия эксплуатации. 

 

 

4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

Настоящая дисциплина Б1.В.ОД.3.5 относится к вариативной части блока 

Б1 и является обязательной дисциплиной. 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Эксплуатация, ремонт и 

монтаж нефтепромыслового оборудования» и «Расчет и конструирование  

машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов». 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по 

комплексу естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия, 

информатика) и профессиональных дисциплин (сопротивление материалов; 

детали машин и основы конструирования; процессы и агрегаты нефтегазовых 

технологий и другие) 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʦʡ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʄʦʨʩʢʠʝ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʳʝ ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʷ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Изучение дисциплины способствует пониманию конструкции, методов 

эксплуатации и расчета основной техники для бурения нефтяных и газовых 

скважин. Освоение содержания дисциплины приобщает студентов к опыту 

творческой деятельности, формирует умения, которые позволят выполнять 

расчеты и подбор буровых установок и бурового оборудования для бурения 

конкретной скважины. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  
Понятие «шельф» и «offshore». Классификация морских нефтегазовых 

сооружений. Морские стационарные платформы. Плавучие платформы. 

Тендерные и вспомогательные суда. Плавучие и подводные системы 

нефтедобычи. Подводное устьевое оборудование. Оборудование для 

компенсации вертикальных колебаний. Энергоснабжение морских платформ. 

Нагрузки на морские нефтегазовые сооружения. 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝ

ʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘ

ʥ-ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ)  

ПК-1 

Способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать основные типы российских и 

иностранных морских нефтегазовых 

сооружений. 

Понимать основные методики расчёта 

морских нефтегазовых сооружений. 
повышенный 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь анализировать научно-

техническую документацию. 

Применять полученные знания при 

подборе и расчёте морских 

нефтегазовых сооружений. 

ПК-4 

Способность участвовать 

в работе над 

инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать конструкцию и условия 

применения основных морских 

нефтегазовых сооружений. 

Понимать способы нагружения и 

нагрузки на морские нефтегазовые 

сооружения. 

базовый 



деятельности 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь рассчитывать основные 

нагрузки и сочетания нагрузок на 

морские нефтегазовые сооружения. 

Применять аналитические и 

расчётные данные для выбора типа 

морского нефтегазового сооружения.  

ПК-24 

Способность учитывать 

специфику ведения 

работ в условиях 

Арктики при 

профессиональной 

деятельности 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать условия эксплуатации морских 

нефтегазовых сооружений на 

арктическом шельфе. 

Понимать специфику работы на 

шельфе. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь анализировать исходя из 

условий эксплуатации применяемость 

конкретных морских нефтегазовых 

сооружений. 

Применять морские нефтегазовые 

сооружения в соответствии с 

условиями эксплуатации. 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

 

Настоящая дисциплина Б1.В.ОД.3.7 относится к вариативной части блока 

Б1 и является обязательной дисциплиной. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по 

комплексу естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия, 

информатика) и профессиональных дисциплин (теоретическая и прикладная 

механика; техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин; техника 

и технология добычи и переработки нефти и газа и другие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʕʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʷ, ʨʝʤʦʥʪ ʠ ʤʦʥʪʘʞ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Изучение дисциплины способствует пониманию особенностей 

эксплуатации, монтажа, технического обслуживания и ремонта  буровых 

установок и бурового оборудования. Освоение содержания дисциплины 

приобщает студентов к опыту творческой деятельности, формирует умения, 

которые позволят выполнять эксплуатационные расчеты буровых установок и 

бурового оборудования. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Особенности эксплуатации буровых установок и бурового оборудования. 

Монтаж, эксплуатация и ремонт: буровые сооружения; талевая система; 

буровые лебёдки; тормозная система буровых лебёдок; комплексы и 

оборудование для автоматизации и механизации спуско-подъёмных операций; 

буровой ротор; пневматические клинья ротора; буровой вертлюг; буровые 

ключи; верхний привод; циркуляционная система; буровой насос; система 

пневматического управления буровой установкой; привод буровой установки; 

противовыбросовое оборудование. 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 
ʂʦʜ 

ʢʦʤʧ

ʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ)  

ʇʂ-9 

умение применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ причин 

нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать особенности эксплуатации 

буровых установок и бурового 

оборудования. 

Понимать основные неисправности и 

причины отказа бурового 

оборудования. 

продвинутый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь подбирать методику 

эксплуатации бурового оборудования 

для снижения отказов бурового 

оборудования. 

Применять полученные знания при 

эксплуатационных расчётах. 



ʇʂ-

12 

Способность участвовать 

в работах по доводке и 

освоению 

технологических 

процессов в ходе 

подготовки производства 

новой продукции, 

проверять качество 

монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов 

и деталей выпускаемой 

продукции 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать структуру монтажа и 

технического обслуживания 

оборудования. 

Понимать основные виды работ по 

доводке оборудования и пуску в 

работу. 

продвинутый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь выбирать требуемые методы 

монтажа бурового оборудования. 

Применять полученные знания на 

практике. 

ʇʂ-

13 

Умение проверять 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический 

осмотр и текущий 

ремонт технологических 

машин и оборудования 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать виды работ при эксплуатации и 

ремонте бурового оборудования. 

продвинутый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь анализировать условия и 

эксплуатации и подбирать для этих 

условий правильную методику 

техническое обслуживание. 

Применять основные способы 

восстановления и ремонта бурового 

оборудования. 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Настоящая дисциплина Б1.В.ОД.3.9 относится к вариативной части блока 

Б1 и является обязательной дисциплиной. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по 

комплексу естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия, 

информатика) и профессиональных дисциплин (теоретическая и прикладная 

механика; техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин; 

эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов 

и другие). 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Расчет и конструирование  

машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов». 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʕʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʷ, ʨʝʤʦʥʪ ʠ ʤʦʥʪʘʞ ʥʝʬʪʝʧʨʦʤʳʩʣʦʚʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷè 

 

          1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Изучение дисциплины способствует пониманию методов монтажа, 

технического обслуживания и ремонта нефтегазопромыслового оборудования. 

Освоение содержания дисциплины приобщает студентов к опыту творческой  

деятельности, формирует умения, которые позволят выполнять расчеты 

показателей надежности и определять долговечность и остаточный ресурс. 

 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  
           Программа включает 2 основных раздела. 

В первом разделе программы (Введение) даются общие сведения о планово-

предупредительной системе технического обслуживания и ремонта. 

Рассматриваются основные условия эксплуатации и особенности монтажа 

оборудования для добычи нефти. 

Второй программы (Оборудование) подробно рассматриваются монтаж, 

эксплуатация и ремонт оборудования для фонтанной, газлифтной и насосной 

эксплуатации скважин; оборудования для воздействия на пласт; трубопроводов 

и резервуаров; насосно-компрессорных, бурильных и обсадных труб и штанг.  

                                                                                                                    

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ)  

ʇʂ-9 

умение применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

проводить анализ 

причин нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Способы восстановления деталей и узлов 

нефтегазопромыслового оборудования 

повышенный 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Анализировать причины отказов 

нефтегазопромыслового оборудования  

ʇʂ-12 

 

Способность 

участвовать в работах 
ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Методы эксплуатации нефтяных и газовых 

скважин  
повышенный 



 

 

 

по доводке и освоению 

технологических 

процессов в ходе 

подготовки 

производства новой 

продукции, проверять 

качество монтажа и 

наладки при 

испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию новых 

образцов изделий, 

узлов и деталей 

выпускаемой 

продукции 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Анализировать условия эксплуатации 

нефтегазопромыслового оборудования 

ʇʂ-13 

Умение проверять 

техническое состояние 

и остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический 

осмотр и текущий 

ремонт 

технологических 

машин и оборудования 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Способы монтажа, технического 

обслуживания и ремонта 

нефтегазопромыслового оборудования 

повышенный 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Выбирать наиболее подходящие 

способы монтажа, технического 

обслуживания и ремонта 

 

4   ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

          Настоящая дисциплина Б1.В.ОД.3.10 относится к вариативной части 

блока Б1 и является обязательной дисциплиной. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по 

комплексу естественнонаучных дисциплин (математика, информатика) и 

профессиональных дисциплин (сопротивление материалов; техника и 

технология добычи нефти и газа; эксплуатация и ремонт машин и оборудования 

нефтяных и газовых промыслов). 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Расчет и конструирование  

машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов». 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʈʘʩʯʝʪ ʠ ʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʝ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʤʳʩʣʦʚʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целью освоения дисциплины является формирование: 

- знаний о направлениях в конструировании буровых установок, 

нефтепромыслового оборудования, отдельных узлов и агрегатов; 

- знаний об особенностях расчета бурового оборудования, 

нефтепромыслового оборудования; 

- умения формировать цели проектирования бурового и 

нефтепромыслового оборудования по критерию работоспособности; 

- умения проводить технические расчеты оборудования на стадии 

проектирования; 

- умения проводить анализ возможных вариантов конструктивных 

решений проектируемого оборудования; 

- умения определять тип конструктивного исполнения узла оборудования 

в зависимости от решаемой задачи. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

В ходе изучения дисциплины студент получает знания об основных 

направлениях конструирования бурового и нефтепромыслового оборудования. 

Подробно рассмотрены вопросы конструирования подъемных комплексов БУ, 

конструирование буровых лебедок, конструирование вертлюгов и систем 

верхнего привода, силовых приводов и трансмиссий БУ. Так же проводится 

расчет и конструирование оборудования: ЦНС, УЭЦН, штанговых насосов, 

фонтанной арматуры. 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-3 

Способность 

принимать участие в 

работах по 

составлению 

научных отчетов по 

выполненному 

заданию и внедрять 

результаты 

исследований и 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Направления в 

конструировании БУ; 

особенности расчета бурового 

оборудования 
продвинутый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Формировать цели 

проектирования бурового и 

нефтепромыслового 

оборудования по критерию 



разработок в области 

технологических 

машин и 

оборудования 

работоспособности 

ПК-6 

Способность 

разрабатывать 

рабочую проектную 

и техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы с проверкой 

соостветствия 

разарбатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным актам 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Функциональный анализ 

компоновочных, 

кинематических и 

конструктивных схем 

механизмов, машин, агрегатов 

и комплексов 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Подбирать агрегаты, машины 

механизмы и сооружения с 

применением компьютерной 

техники 

ПК-8 

Умение проводить 

патентные 

исследования с 

целью обеспечения 

патентной чистоты 

новых проектных 

решений и их 

патентоспособности 

с определением 

показателей 

технического уровня 

проектируемых 

изделий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Оптимизация конструктивных 

решений 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

работать с технической 

документацией по 

применяемому 

оборудованию; выбирать 

критерии оптимизации 

 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ/ʤʦʜʫʣʷ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Настоящая дисциплина Б1.В.ОД.2.11 относится к вариативной части 

блока Б1и является дисциплиной по выбору.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам: Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий, 



Техника и технология добычи и подготовки нефти и газа, первая и вторая 

производственные практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɹ1.ɺ.ɼɺ  ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ                                                                                                    

 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʇʨʠʢʣʘʜʥʘʷ ʬʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целью освоения дисциплины является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизиологической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности.  

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Дисциплина Прикладная физическая культура включает в себя учебные 

занятия различной направленности: легкая атлетика, волейбол, баскетбол, 

лыжный спорт, настольный теннис, аэробика, степ-аэробика, фитбол-аэробика, 

атлетическая гимнастика, плавание. Дисциплина способствует развитию 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) и 

индивидуально-психологических свойств личности (волевая активность, 

целеустремленность, способность оперативно принимать решения), росту 

функционального потенциала организма и физической работоспособности. 

Обучающиеся получают практические знания по использованию средств и 

методов физической культуры для сохранения и управления своим здоровьем, 

развития профессионально важных физических способностей.  

3       ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 
ʂʦʜ 

ʢʦʤʧ

ʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  
ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

 

 

 

 

 

 

ОК-

7/8 

 

 

 

Способность  

использовать  

методы и средства  

физической  

культуры для  

обеспечения  

полноценной  

социальной и  

профессиональной  

деятельности 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘ

ʪ ɹ

Знать научно-теоретические 

основы формирования базовой 

и профессионально-прикладной 

физической культуры студента 

и понимать их интегрирующую 

роль в процессе формирования 

здоровьесбережения в условиях 

северного региона; понимать 

важность поддержания 

высокого уровня физического и 

психического здоровья для 

успешной профессиональной 

деятельности. 

ɹʘʟʦʚʳʡ 



 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥ

ʷʪʴ 

Управлять своим физическим 

здоровьем путем использования 

средств и методов физической 

культуры, самостоятельно 

заниматься различными видами 

спорта; уметь использовать  

современные оздоровительные 

технологии для сохранения и 

повышения уровня здоровья; 

 применять практические 

умения и навыки по 

физической культуре в  личной 

жизни и экстремальных 

ситуациях  производственной 

деятельности. 

ɹʘʟʦʚʳʡ 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘ

ʪ ɹ

Знать роль физической 

культуры и спорта в жизни, ее 

значение для сохранения 

здоровья и  поддержания 

высокого уровня физической, 

психической и 

профессиональной 

работоспособности и понимать, 

как популяризировать здоровый 

образ жизни в 

профессиональной и 

социальной среде; знать 

правила соревнований по 

различным видам спорта и 

понимать, как организовать 

соревновательную деятельность 

по различным видам спорта.  

ʇʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥ

ʷʪʴ 

Уметь самостоятельно, 

используя средства и методы 

физической культуры,  

проводить занятия по 

различным видам спорта в 

условиях производственного 

коллектива; организовать 

коллег и провести спортивно-

массовые и рекреационные 

мероприятия, туристические 

походы, походы выходного дня.  

ʇʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 

 

        4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 
Прикладная физическая культура, являясь элективным курсом, относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Дисциплина базируется на результатах обучения следующих дисциплин: 

«Безопасность жизнедеятельности», «История», «Философия»; 



Дисциплина создает практическую основу для изучения базовой 

дисциплины Физическая культура. Здоровьесбережение в условиях Крайнего 

Севера, понимания роли физической культуры как основного средства и метода 

здоровьесбережения, оптимизации физического, функционального и 

психоэмоционального состояния человека, повышения его физической 

работоспособности, развития профессионально важных физических качеств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɹ1.ɺ.ɼɺ.1  ʆʙʱʝʫʥʠʚʝʨʩʠʪʝʪʩʢʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ 

ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʆʩʥʦʚʳ ʜʝʣʦʚʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷè 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целями освоения дисциплины çʆʩʥʦʚʳ ʜʝʣʦʚʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷè являются: 

- развитие навыков эффективной речевой коммуникации в сфере делового 

общения, 

- повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком – в письменной и устной его разновидностях;  

- формирование общекультурной компетенции, заключающейся во 

владении культурой делового общения. 

Задачи, вытекающие из данной цели:  

познакомить со средствами установления и поддержания 

межличностного и делового контактов, с основными формами делового 

общения, со стратегиями, тактиками и приемами их эффективной реализации; 

развить умения логично, ясно, аргументировано и грамотно строить устную и 

письменную речь; формировать навыки эффективного речевого поведения в 

условиях деловой коммуникации; совершенствование навыков речевого 

этикета. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Речевой этикет делового человека. Речевая, логическая и 

психологическая культура делового разговора. Вербальные и невербальные 

средства установления и поддержания межличностного и делового контактов. 

Основные формы делового общения (переговоры, деловая беседа, презентация 

и др.). Оформление деловых бумаг. Телефонный деловой этикет. Визитная 

карточка. Стратегии, тактики и приемы эффективной реализации делового 

общения. Язык и стиль делового общения. Типы и жанры письменной деловой 

коммуникации.  Психологические принципы делового общения, в т.ч. в 

ситуациях общения с коллегами, подчиненными, руководителем. Речевое 

поведение в условиях агрессивной коммуникации – конфликта, критики. 

Конфликт и способы его предупреждения. 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ʆʂ-5/6/7 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

- формы делового общения, 

стратегии, тактики и приемы их 

эффективной реализации; 

этические нормы и 

ɹʘʟʦʚʳʡ 

минимально 

необходимый 

(обязательный) 



иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, 

способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

психологические принципов 

делового общения; 

 

уровень 

сформированнос

ти компетенции 

для всех 

обучающихся по 

образовательной 

программе; 

обеспечивает 

решение 

стандартных 

задач 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 
 

-использовать вербальные 

и невербальные средства в 

соответствии с условиями и 

целями коммуникации; 

-соблюдать 

функционально-стилевые нормы 

деловой письменной речи. 

 

 

4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 
Дисциплина «ʆʩʥʦʚʳ ʜʝʣʦʚʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷè относится к вариативной части (В) 

учебных планов педагогического, гуманитарного, экономического, 

естественнонаучного и инженерного направлений подготовки. Дисциплина по 

выбору. Изучается в четвертом семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе по 

предметам «Русский язык». 

Дисциплина «ʆʩʥʦʚʳ ʜʝʣʦʚʦʛʦ ʦʙʱʝʥʠʷè создает теоретическую и 

практическую основу для реализации производственной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʂʦʥʬʣʠʢʪʦʣʦʛʠʷè 

 

1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний о 

причинах, формах, возможных последствиях конфликтов разного уровня, 

методологического подхода к изучению конфликтных взаимоотношений между 

субъектами экономической, трудовой деятельности, а также практических 

навыков по профилактике и разрешению потенциальных и возникших 

конфликтов.  

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Изучение дисциплины «Конфликтология»  направлено на формирование у 

студентов целостного представления о современной теории и практики 

изучения конфликтов, навыках профессионального поведения в конфликтных 

ситуациях и регулирования конфликтов.  

В рамках дисциплины идет ознакомление с понятием конфликта и 

конфликтной ситуации, рассматриваются межличностный, внутриличностный 

конфликты и их психологические особенности, конфликт личности с группой, 

конфликты в организациях, а также управление конфликтом, что позволит 

будущим специалистам оптимизировать взаимодействие с персоналом, 

клиентами, предупредить трудности взаимного непонимания, наладить 

отношения сотрудничества. 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 
 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʕʪʘʧ/ ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-5 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на  русском 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

категориальный аппарат в 

анализе конфликтных и 

стрессовых ситуаций 

ɹʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ʧʨʠʤʝʥʷ

ʪʴ  

необходимые технологии 

регулирования 

внутриличностного, 

межличностного и группового 

конфликтов;   

владеть и использовать 

принципы и методологию 

объективного анализа 

конфликтов 



ʆʂ-6 

Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

конфликтологическую культуру 

будущего специалиста для 

успешной реализации 

профессиональной деятельности 

и саморазвития, 

самостоятельного нахождения 

оптимальных  путей 

преодоления сложных 

конфликтных ситуаций 
ɹʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ʧʨʠʤʝʥʷ

ʪʴ  

управлять социальными 

конфликтами; использовать 

конфликт в качестве 

конструктивного инструмента 

для достижения поставленных 

целей 

ʆʂ-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 
ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

предмет и место конфликтологии 

в системе социально-

гуманитарных и социально-

экономических наук, 

значение, проблемы 

исследования, связь с другими 

науками 

ɹʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ʧʨʠʤʝʥʷ

ʪ ɹ

анализировать и сравнивать 

методы исследования в 

конфликтологии; 

сравнивать типологию, функции 

и особенности конфликтов по 

сферам проявления; определять 

сущность, структуру и динамику 

конфликта; основы социального, 

психологического и социально-

экономического управления 

конфликтами;  

раскрывать специфику 

прогнозирования, 

предупреждения и разрешения 

социальных конфликтов; 

использовать методическую 

литературу и научные 

исследования, опыт психологов в 

области конфликтологии для 

самообразования 

 

 

 

4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Настоящая дисциплина относится к общеуниверситетской дисциплине по 

выбору, изучается  в 3 семестре. 

Для успешного изучения курса необходимо предварительное освоения 

дисциплин: философия, основы естественно-научных знаний, толерантность. 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʊʦʣʝʨʘʥʪʥʦʩʪʴè 

 

1   ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 

Целью дисциплины является  формирование теоретических представлений 

о сущности толерантности в поликультурной пространстве, механизмов 

формирования толерантного сознания как средства противодействия 

ксенофобии, деструктивности и экстремизму в российском обществе; 

формирование  навыков  и компетенций диагностики толерантности. 

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Концептуально-методологические основания анализа сущности 

толерантности. Толерантность: западная и отечественная традиция 

интерпретации. Многообразие возможных сфер проявление толерантности: 

национальная толерантность, политическая толерантность,  религиозная 

толерантность. Толерантность как принцип функционирования культуры. 

Деление на «своих» и  «чужих» в культуре. Проблемы толерантности в 

современной межкультурной коммуникации. Границы толерантности. 

Технологии диагностики толерантности.  Мониторинг состояния и динамики 

толерантности в определенных социальных сферах (в городе, районе, стране, 

среди молодежи, учащихся и т. д. Проблемы толерантности в современной 

России. Перспективы формирование толерантной культуры поведения как 

средства противодействия ксенофобии, экстремизму в современном социуме.  

Кросс-культурная и этнокультурная компетентность. 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚ

ʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-5/6/7 

  Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на  русском 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, 

Знать/ понимать 

Курс призван способствовать 

формированию целостного 

представления об  основных 

теоретических подходах к 

изучению толерантности, 

умения выделить социально-

культурные аспекты  

понимания  проблемы 

толерантности. 

базовый 



способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия, 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь/применять 

Курс призван способствовать 

формированию умения 

применять механизмы 

толерантности на 

межкультурном, 

межэтническом, 

межконфессиональном 

уровне; формированию 

рефлексии над собственными 

ценностными установками, 

повышению общей культуры 

и уровня толерантности. 

 

4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Для эффективного изучения дисциплины «Толерантность» обучающиеся  

используют  знания,  умения,  навыки,  способы  деятельности  и установки,   

сформированные  в ходе    изучения общественных дисциплин.   

   Освоение  дисциплины   «Толерантность» является  необходимой  

основой  для последующего  изучения  дисциплин   профессионального цикла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʵʪʠʢʘè 

 

          1    ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ Целью освоения дисциплины является 

содействие становлению профессиональных, специальных компетенций в 

области профессиональной этики. Курс «Профессиональная этика» призван 

сформировать теоретические знания правовых и нравственно-этических норм в 

сфере профессиональной деятельности; практические умения и навыки 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, разрешения 

конфликтов. 

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 Понятия этики, этической культуры. Сущность деловой этики. 

Профессиональная этика: понятие, содержание. Дилеммы профессиональной 

морали. Проблемы макроэтики. Проблемы микроэтики. Этика корпоративного 

поведения. Деловое общение: формы, содержание. Межличностные 

коммуникации в коллективе. Этические принципы и требования к проведению 

деловых переговоров. Публичное выступление. Этикет в деловом общении. 

Манипуляции в деловых отношениях. Этические нормы и правила ведения 

спора. Стресс и дистресс в деловых отношениях.  Этика разрешения 

конфликтов в учебно-воспитательном процессе. 

 

  

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются 

следующие компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ʆʂ-5/6/7 

 

Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на  русском 

языке для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия, 

способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

1 нормы  профессиональной 

этики и речевой культуры; 

2 этические нормы 

корпоративного поведения 

ɹʘʟʦʚʳʡ 

минимально 

необходимый 

(обязательный) 

уровень 

сформированност

и компетенции 

для всех 

обучающихся по 

образовательной 

программе; 

обеспечивает 

решение 

стандартных 

ʋʤʝʪʴ/ʧʨʠʤʝʥʷ

ʪʴ  

1 применять  нормы  

профессиональной этики и 

речевой культуры в 

профессиональной деятельности; 

2 применять этические нормы 

корпоративного поведения 



конфессиональные и 

культурные различия, 

пособность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

 задач 

 

 

4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Дисциплина çʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʵʪʠʢʘè относится вариативной части 

(В) учебных планов педагогического, гуманитарного, экономического, 

естественнонаучного и инженерного направлений подготовки.  

Изучение дисциплины «Профессиональная этика» базируется на 

результатах обучения по следующим дисциплинам: «Философия», «Общая 

психология», «Возрастная и педагогическая психология», «Педагогика». 

Дисциплина «Профессиональная этика» создает теоретическую и 

практическую основу для реализации производственной практики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çɼʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ ʙʫʨʦʚʦʛʦ ʠ ʥʝʬʪʝʧʨʦʤʳʩʣʦʚʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷè 

 

         1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

- изучение видов технической диагностики, основных методов оценки 

технического состояния и определение возможности дальнейшей эксплуатации 

бурового и нефтепромыслового оборудования  

- развитие у обучающихся личностных качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО от 20.10.2015 №1170 по направлению подготовки 

15.03.02. Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата). 

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

В первом разделе дисциплины рассматриваются цель и задачи 

дисциплины, экономическое обоснование, виды технической диагностики  

Второй раздел посвящен рассмотрению основных методов вибрационной 

диагностики и неразрушающего контроля. 

В третьем разделе рассматриваются вопросы процессы деградации 

материалов и методики оценки остаточного ресурса. 

Завершающий раздел посвящен рассмотрению особенностей диагностики 

типового бурового и нефтепромыслового оборудования. 

 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетен

ции 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-9 

Умение применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

проводить анализ 

причин нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Знать / понимать 
Знать методы контроля качества 

технологического оборудования. 

Базовый 

Уметь / 

применять 

Уметь применять методы 

контроля качества при выяснении 

причин нарушений 

работоспособности оборудования, 

анализировать причины 

нарушений и разрабатывать 

мероприятия по их 

предотвращению. 



 

 

 

 

 

ʇʂ-13 

Умение проверять 

техническое 

состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический 

осмотр и текущий 

ремонт 

технологических 

машин и 

оборудования 

Знать / понимать 

Методы оценки технического 

состояния и прогнозирование 

остаточного ресурса оборудования 

 

Уметь / 

применять 

Определять вид технического 

состояния оборудования и 

планировать сроки ремонта для 

устранения выявленных дефектов 

 

4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ       
           Настоящая дисциплина относится к вариативной части, дисциплина по 

выбору цикла обязательных дисциплин Б1.В.ДВ.3.1 согласно рабочего 

учебного плана САФУ от 26.11.2015. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам/ модулям учебного плана: математика, информационные 

технологии, физика, химия, основы работоспособности технических систем, 

надежность нефтепромыслового оборудования, сопротивление материалов, 

детали машин и основы конструирования, материаловедение, технология 

конструкционных материалов, метрология, стандартизация и сертификация, 

основы технологии машиностроения, оборудование и технология сварки 

конструкций и сооружений 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин/ модулей учебного плана: подготовку выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çɼʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ ʠ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʤʦʨʩʢʠʭ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʳʭ  ʩʦʦʨʫʞʝʥʠʡè 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ - изучение видов технической 

диагностики, основных методов оценки технического состояния и определение 

возможности дальнейшей эксплуатации морских нефтегазовых сооружений; 

- развитие у обучающихся личностных качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО от 20.10.2015 №1170 по направлению подготовки 

15.03.02. Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата).  

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

В первом разделе дисциплины рассматриваются цель и задачи 

дисциплины, экономическое обоснование, виды технической диагностики  

Второй раздел посвящен рассмотрению основных методов вибрационной 

диагностики и неразрушающего контроля. 

В третьем разделе рассматриваются вопросы процессы деградации 

материалов и методики оценки остаточного ресурса. 

Завершающий раздел посвящен рассмотрению особенностей диагностики 

типовых морских нефтегазовых сооружений. 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетен

ции 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-9 

Умение применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

проводить анализ 

причин нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Знать / понимать 
Знать методы контроля качества 

технологического оборудования. 

Базовый 

Уметь / 

применять 

Уметь применять методы 

контроля качества при выяснении 

причин нарушений 

работоспособности оборудования, 

анализировать причины 

нарушений и разрабатывать 

мероприятия по их 

предотвращению. 

 

 

 

Умение проверять 

техническое 

состояние и 

Знать / понимать 

Методы оценки технического 

состояния и прогнозирование 

остаточного ресурса оборудования 

 



 

 

ʇʂ-13 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический 

осмотр и текущий 

ремонт 

технологических 

машин и 

оборудования 

Уметь / 

применять 

Определять вид технического 

состояния оборудования и 

планировать сроки ремонта для 

устранения выявленных дефектов 

 

4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ       

 

          Настоящая дисциплина относится к вариативной части, дисциплина по 

выбору цикла обязательных дисциплин Б1.ВДВ.3.2 согласно рабочего учебного 

плана САФУ от 26.11.2015 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам/ модулям учебного плана: математика, 

информационные технологии, физика, химия, основы работоспособности 

технических систем, надежность нефтепромыслового оборудования, 

сопротивление материалов, детали машин и основы конструирования, 

материаловедение, технология конструкционных материалов, метрология, 

стандартизация и сертификация, основы технологии машиностроения, 

оборудование и технология сварки конструкций и сооружений 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин/ модулей учебного плана: подготовку выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çɼʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʧʨʦʚʦʜʦʚè 
 

 1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

- изучение видов технической диагностики, основных методов оценки 

технического состояния и определение возможности дальнейшей эксплуатации 

оборудования нефтегазопрводов; 

- развитие у обучающихся личностных качества, формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО от 20.10.2015 №1170 по направлению подготовки 

15.03.02. Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата).  

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

В первом разделе дисциплины рассматриваются цель и задачи 

дисциплины, экономическое обоснование, виды технической диагностики  

Второй раздел посвящен рассмотрению основных методов вибрационной 

диагностики и неразрушающего контроля. 

В третьем разделе рассматриваются вопросы процессы деградации 

материалов и методики оценки остаточного ресурса. 

Завершающий раздел посвящен рассмотрению особенностей диагностики 

типового оборудования нефтегазопроводов. 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетен

ции 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-9 

Умение применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

проводить анализ 

причин нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Знать / понимать 
Знать методы контроля качества 

технологического оборудования. 

Базовый 

Уметь / 

применять 

Уметь применять методы 

контроля качества при выяснении 

причин нарушений 

работоспособности оборудования, 

анализировать причины 

нарушений и разрабатывать 

мероприятия по их 

предотвращению. 

 

 

 

Умение проверять 

техническое 

состояние и 

Знать / понимать 

Методы оценки технического 

состояния и прогнозирование 

остаточного ресурса оборудования 

 



 

 

ʇʂ-13 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический 

осмотр и текущий 

ремонт 

технологических 

машин и 

оборудования 

Уметь / 

применять 

Определять вид технического 

состояния оборудования и 

планировать сроки ремонта для 

устранения выявленных дефектов 

 

4     ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ          
 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части, дисциплина по 

выбору цикла обязательных дисциплин Б1.В.ДВ.3.3 согласно рабочего 

учебного плана САФУ от 26.11.2015. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам/ модулям учебного плана: математика, 

информационные технологии, физика, химия, основы работоспособности 

технических систем, надежность нефтепромыслового оборудования, 

сопротивление материалов, детали машин и основы конструирования, 

материаловедение, технология конструкционных материалов, метрология, 

стандартизация и сертификация, основы технологии машиностроения, 

оборудование и технология сварки конструкций и сооружений 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин/ модулей учебного плана: подготовку выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

çʉʤʘʟʦʯʥʳʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʜʣʷ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʧʨʦʤʳʩʣʦʚʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Изучение дисциплины способствует формированию знаний: об 

особенностях эксплуатации машин и оборудования, применяемых для добычи 

нефти и газа; об износе машин в конкретных условиях эксплуатации в 

нефтегазодобывающей отрасли. Студенты получают представление о 

трибологических системах эксплуатируемых машин и оборудования, 

применяемых для обслуживания оборудования смазочных материалах. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

В программе изучаются особенности эксплуатации машин и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов; узлы трения машин и их 

уплотнения;подбор подшипников для конкретных условий работ машин; типы 

современных масел, пластичных смазок и твердых смазочных материалов; 

способы и системы смазывания оборудования. 

 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ)  

ʆʇʂ-1 

Способность к 

приобретенью с 

большей степенью 

самостоятельностью 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Особенности эксплуатации 

оборудования в условиях 

производства работ; 

характерные узлы трения и 

детали машин, работающие с 

использованием смазочных 

материалов 

повышенный 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Работать с технической и 

справочной литературой, 

ГОСТами 

ʇʂ-15 

Уметь выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы, способы 

реализации 

технологических 

процессов, применять 

прогрессивные методы 

эксплуатации 

 ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Смазочные материалы и типы 

современных смазочных масел; 

системы смазки БУ и 

нефтепромыслового 

оборудования 

Базовый 

 



технологического 

оборудования при 

изготовлении 

технологических 

машин 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Подбирать смазочные 

материалы с целью 

минимизации  

 

4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 относится к вариативной части блока 

Б1 и является обязательной дисциплиной. 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для 

изучения следующих дисциплин учебного плана: «Эксплуатация, ремонт и 

монтаж нефтепромыслового оборудования» и «Расчет и конструирование  

машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов». 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по 

комплексу естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия, 

информатика) и профессиональных дисциплин (сопротивление материалов; 

детали машин и основы конструирования; процессы и агрегаты нефтегазовых 

технологий и другие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʇʨʠʢʣʘʜʥʘʷ ʛʠʜʨʦʤʝʭʘʥʠʢʘè 

 

1   ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ   

Цель освоения дисциплины: 

Расширение у студентов базы знаний об общих об общих законах 

сохранения массы, энергии, количества движения для жидкостей. С помощью 

этих законов, используя уравнения Бернулли, Навье-Стокса, Шухова обучить 

студентов методам гидравлического расчета нефтегазопроводов.  

  

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

 Цели и задачи курса. Классификации газонефтепроводов. Основы 

гидравлического расчета магистральных нефтепроводов. Расчет лупингов. 

Безнапорное течение жидкости в трубопроводах. Основы расчета газопроводов. 

Конструкции и основы гидравлического расчета трубопроводных систем для 

перекачки основных видов углеводородного сырья (нефти и газа) и продуктов 

его переработки. Процессы, влияющие на пропускную способность 

трубопроводного транспорта, анализ их влияния.  Основные виды 

трубопроводного оборудования, используемые на нефтепроводах, 

нефтепродуктопроводах и газопроводах, а также в резервуарных парках и 

подземных газохранилищах. 

 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ В результате освоения 

дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝ

ʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘ

ʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ʆʇʂ-1 

Способность к 

приобретению с 

большой степенью 

самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные физические,  

математические и 

компьютерные модели 

гидравлических характеристик   

потоков. 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Использовать методы 

моделирования  

гидравлических процессов 

ʆʇʂ-4 

Понимание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

общества, способностью 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Анализировать информацию 

по   фильтрационным 

процессам в области 

трубопроводного транспорта. 

базовый 



получать и обрабатывать 

информацию из 

различных источников, 

готовностью 

интерпретировать, 

структурировать и 

оформлять информацию 

в доступном для других 

виде 

Законодательство и правила 

использования прикладных 

программных продуктов, и 

ограничений по их 

использованию.   

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проводить 

регламентированные 

методиками 

экспериментальные 

исследования технологических 

процессов и технических 

устройств в потоках  жидкости 

 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

Дисциплина  Б1.В.ДВ. 4.2 "Прикладная  гидромеханика" относится к 

вариативной части дисциплин по выбору. 

Дисциплина "Прикладная гидромеханика" базируется на результатах 

обучения по следующим дисциплинам: математика; физика; информатика; 

теоретическая и прикладная механика, нефтегазовая гидромеханика. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

дисциплин по проектированию и эксплуатации трубопроводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çɿʘʱʠʪʘ ʦʪ ʢʦʨʨʦʟʠʠè 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 
Целью изучения дисциплины является формирование у студента знаний 

об основных видах коррозионных процессов; особенностях протекания 

коррозионных процессов в различных условиях; механизмах коррозионного 

разрушения конструкций и оборудования наземных и морских нефтегазовых 

промыслов; способах защиты от коррозии и условия их применения на 

практике; коррозионностойкие материалы, места их применения. В результате 

освоения дисциплины студент должен уметь  давать оценку подверженности 

коррозии объектов нефтяных и газовых промыслов; определять параметры 

протекания коррозионных процессов; выбирать способы защиты от коррозии в 

зависимости от условий ее протекания. А также владеть методами защиты от 

коррозии сооружений и оборудования; методиками определения коррозионного 

состояния оборудования.  

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Коррозия нефтегазопромыслового оборудования, классификация видов 

коррозии; влияние коррозионных процессов на характеристики оборудования; 

изучение подверженных коррозии узлов оборудования; условия и процесс 

протекания химической, электрохимической и локальной коррозии; анодные и 

катодные процессы; расчет показателей течения различных видов коррозии;   

коррозии; условия протекания электрохимической коррозии, анодный и 

катодный процессы; атмосферная, подземная, морская и биохимическая 

коррозии; факторы, влияющие на скорость коррозии; методы коррозионных 

исследований и испытаний, мониторинг коррозионных процессов; 

коррозионностойкие конструкционные материалы, защитные покрытия, 

уменьшение коррозионной активности среды и электрохимическая защита. 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-1 

Способность к приобретению 

с большой степенью 

самостоятельности новых 

знаний с использованием 

современных 

образовательных и 

информационных технологий 

ɿʥʘʪʴ 

Основные источники 

информации по 

предмету, действующие 

нормативные документы 
продвинутый 

ʋʤʝʪʴ 
 

Ориентироваться в 

источниках информации 

по теме предмета, 

находить возможные 



варианты решения 

производственных 

задач, связанных с 

коррозией оборудования 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-15 

Умение выбирать основные и 

вспомогательные материалы, 

способы реализации 

технологических процессов, 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении 

технологических машин   

ɿʥʘʪʴ 
 

Основные направления в 

борьбе с коррозией, как 

на этапе эксплуатации, 

так и на этапе 

проектирования 

оборудования и 

конструкций 

продвинутый 

ʇʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Полученные знания для 

решения 

производственных 

задач, связанных с 

борьбой с коррозией на 

этапах проектирования 

и эксплуатации 

оборудования и 

конструкций в 

нефтегазовой отрасли 

 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8 «Защита от коррозии» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части рабочего учебного плана. Изучение дисциплины 

предполагает наличие у студентов знаний по дисциплинам: «Химия», 

«Физика», «Химия нефти и газа», а также дисциплин модуля Б1.В.ОД.2 

«Основы профессиональной деятельности».  

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, могут 

применяться в учебном процессе при написании выпускной квалификационной 

работы.  
  



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʄʥʦʛʦʬʘʟʥʳʝ ʧʦʪʦʢʠ ʚ ʪʨʫʙʦʧʨʦʚʦʜʘʭè 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

  Целями изучения дисциплины являются формирование: 

   - знаний основных законов течения многофазных потоков в трубопроводах, 

встречающихся в нефтегазовом деле; 

   - знаний о режимах течения многофазных потоков, методов расчета 

характеристик потока; 

   - знаний о методах и приборах измерения характеристик многофазного потока 

в трубопроводах; 

  - навыков построения упрощенных математических моделей и доведение их 

до вычислительного алгоритма; 

  - использованием программных средств и математических моделей для 

расчета характеристик многофазного потока. 

   
 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

 

Изучение дисциплины способствует пониманию процессов и технологий 

используемых при разработке нефтегазовых месторождений. Освоение 

содержания дисциплины приобщает студентов к опыту творческой  

деятельности, формирует умения, которые позволят выполнять расчеты 

характеристик многофазного потока.  

В первом разделе программы Основные характеристики многофазных 

потоков в трубопроводах даются общие сведения о многофазных потоках, их 

классификация. Краткий обзор многофазных течений встречающихся  в 

нефтегазовом деле, освещаются проблемы возникающие при транспорте 

многофазной продукции. Даются основы расчета фазовых скоростей и 

расходов, определение режима многофазного потока.  

   Во втором разделе программы Многофазные течения в 

трубопроводах рассматриваются основные гипотезы модели многофазной 

среды, условия образования  пробок. Выполняется расчет характеристик 

многофазных потоков в горизонтальных трубопроводах и при небольших 

уклонах и в вертикальных трубах.  

Третий раздел Программные комплексы для расчёта многофазных 

потоков посвящен знакомству с программными комплексами используемыми 

для расчета характеристик многофазных потоков,  их назначение и 

возможности, изучение интерфейсов и порядок подготовки и ввода исходных 

данных для расчета. Проводятся исследования характеристик многофазных 

потоков при различных исходных параметрах 

 

 

 



3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 
 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘ

ʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ʆʇʂ-1 

Способность к 

приобретению с 

большой степенью 

самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Анализировать информацию по 

технологическим процессам и 

техническим устройствам в 

области трубопроводного 

транспорта нефти и газа. 

Выполнять статистическую 

обработку результатов 

экспериментов 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проводить регламентированные 

методиками экспериментальные 

исследования технологических 

процессов и технических 

устройств в многофазных потоков 

в трубопроводах 

ʆʇʂ-4 

Понимание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

общества, способностью 

получать и обрабатывать 

информацию из 

различных источников, 

готовностью 

интерпретировать, 

структурировать и 

оформлять информацию 

в доступном для других 

виде 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Прикладные программные 

средства используемые для 

расчета многофазных потоков в 

трубопроводах 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Выполнять с помощью 

прикладных программных 

продуктов расчеты многофазных 

потоков.   

 

4  ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2 "Многофазные потоки в трубопроводах" 

является дисциплиной по выбору вариативной части. 

 Дисциплина "Многофазные потоки в трубопроводах" Механика 

жидкости и газа» – одна из составляющих частей теоретической и практико-

ориентированной подготовки студентов по направлению подготовки 

«Технологические машины и оборудование». Изучение дисциплины позволяет 

сформировать у студентов комплекс знаний, необходимых для решения 



производственно-технологических, научно-исследовательских, проектных и 

эксплуатационных задач инженерной деятельности.  

Дисциплина «Многофазные потоки в трубопроводах» базируется на 

результатах обучения по следующим дисциплинам: математика; физика; 

информатика; механика жидкости и газа.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʉʠʩʪʝʤʳ ʘʚʪʦʤʘʪʠʟʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ ʚ ʠʥʞʝʥʝʨʥʳʭ ʨʘʩʯʝʪʘʭè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 

Целью преподавания дисциплины Системы автоматизированного 

проектирования в инженерных расчетах является теоретическая и 

профессиональная подготовка студентов в области САПР, получение 

студентами навыков пользования современных компьютерных технологий при 

подготовке технической и технологической документации производства, 

формирования у студентов навыков самостоятельной работы. 

Обязательный минимум содержания программы включает в себя 

автоматизированное проектирование объектов материального производства, 

получение технологической и конструкторской документации при 

использовании любого САПР. 

Дополнительное требование - понимание общих вопросов использования 

компьютера в инженерной деятельности на всех стадиях проектирования - от 

разработки до изготовления изделия. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

 

Понятие о системах автоматизированного проектирования (САПР); 

состав и структура САПР общего типа, виды САПР; основные компоненты 

САПР в соответствии с видами базового обеспечения: методическое, 

программное, техническое, информационное, организационное; структурные 

подсистемы САПР и их свойства; Интеграция САПР.  Комплексные 

решения для автоматизации инженерной деятельности и управления 

производством. Управление инженерными данными и жизненным циклом 

изделия. Хранение и защита информации. Управление нормативно-справочной 

информацией. 2D-3D-проектирование и конструирование изделий 

машиностроения. Выпуск конструкторской документации. Коллективное 

проектирование изделия. 

Знакомство с машиностроительными системами автоматизированного 

проектирования MCAD (Solid Works, Solid Edge, CATIA, Pro/ENGINEER, NX и 

др. CAD/CAM-продукты). Системы САПР для подготовки данных для станков 

с ЧПУ. Специализированные САПР. 

Использование библиотек САПР КОМПАС. Менеджер библиотек. 

Конструкторская библиотека. Стандартные изделия. Материалы и сортаменты. 

Создание параметрических эскизов. Выполнение сборочного чертежа, 

содержащего соединения: болтовое, винтовое, шпилечное. Создание объектов 

спецификации, спецификации в полуавтоматическом режиме. Выполнение 

пространственной сборочной модели, добавление детали на месте, разнесение 

компонентов. Выполнение пространственной сборочной модели, добавление 

http://machinery.ascon.ru/software/tasks/?prcid=167#e167
http://machinery.ascon.ru/software/tasks/?prcid=167#e167
http://machinery.ascon.ru/software/tasks/?prcid=9#e9
http://machinery.ascon.ru/software/tasks/?prcid=9#e9
http://machinery.ascon.ru/software/tasks/?prcid=7#e7
http://machinery.ascon.ru/software/tasks/?prcid=7#e7
http://bourabai.ru/cm/catia.htm


детали на месте, разнесение компонентов. Библиотека расчета и построения 

зубчатых передач «Компас – Shaft». Библиотека APM FEM: Прочностной 

анализ. Библиотеки: муфт, редукторов, электродвигателей. Трубопроводы и др. 

 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

 

В результате освоения дисциплины  у студента формируются следующие 

компетенции: 

 
ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ

ʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

 

ʇʂ-2 

Умение моделировать 

технические объекты и 

технологические процессы с 

использованием 

стандартных пакетов и 

средств 

автоматизированного 

проектирования, 

готовностью проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Стандартные пакеты средств 

автоматизированного 

проектирования, методики 

проведения экспериментов и 

обработки результатов 

Базовый 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪ

ʴ  
 

 

Моделировать технические объекты 

и технологические процессы с 

использованием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования, применять их для 

проведения экспериментов, 

обработки и анализа результатов 

ʇʂ-5 

Способность принимать 

участие в работах по 

расчету и проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в соответствии 

с техническими заданиями и 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Возможность расчета и 

проектирования в современных 

системах автоматизированного 

проектирования 

Базовый 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪ

ʴ  
 

 

 

Выполнять расчет и проектирование 

деталей и узлов 

машиностроительных конструкций с 

использованием современных систем 

автоматизированного 

проектирования в соответствии с 

техническими заданиями 

 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

 

Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 относится к дисциплинам 

вариативной части учебного плана.  

 



ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам: «Инженерная графика», «Информационные технологии» и 

«Компьютерная графика в нефтегазовом машиностроении». 

 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ ʜʣʷ ʠʟʫʯʝʥʠʷ 

ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʣʘʥʘ: «Компьютерное моделирование в 

нефтегазовом машиностроении», «Основы технологии машиностроения», 

«Гидромашины и компрессоры в нефтегазовой отрасли», «Расчет и 

конструирование бурового и нефтепромыслового оборудования» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʇʨʠʨʦʜʥʳʝ ʫʩʣʦʚʠʷ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʳʭ ʤʝʩʪʦʨʦʞʜʝʥʠʡ ɸʨʢʪʠʢʠè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ. 

Целями изучения дисциплины являются формирование: 

- комплексного представления о природных условиях Крайнего Севера и 

шельфовых морей Арктики; 

- знаний о природных особенностях Крайнего Севера России, компонентах 

гидрологии и динамики морских вод, ледовых условиях, литодинамических 

процессах в прибрежной зоне, процессах, протекающих в атмосфере; 

- изучение и анализ различных факторов, влияющих на проектирование, 

строительство, эксплуатацию нефтегазовых сооружений и объектов 

транспортной инфраструктуры. 
 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

 Дисциплина «Природные условия освоения нефтегазовых 

месторождений Арктики» предназначена для ознакомления студентов с 

современной физической картой мира, приобретения навыков исследования 

физических явлений и процессов, обучения грамотному применению знаний к 

научному анализу ситуаций, с которыми бакалавру придется сталкиваться при 

создании новых технологий, а также выработки у студентов основ 

самостоятельного изучения и анализа новых разработок в области обустройства 

и эксплуатации нефтегазовых месторождений. 

Основными разделами являются: особенности природных условий 

обустройства месторождений нефти и газа Крайнего Севера, характеристика 

климата региона, геоморфология, влияние природных условий на выбор схем 

транспортировки нефти и газа в Арктике. 

 В дисциплине рассматриваются вопросы:  

- Геологическая характеристика Северного ледовитого океана  океана. 
Понятие континентального шельфа. 

- Гидрометеорологическое обеспечение работ при проектировании, 

строительстве и эксплуатации нефтегазоносных сооружений и объектов 

транспортной инфраструктуры. 

- Географическая характеристика Мирового океана и арктических морей. 

Морфометрические характеристики. Составные части. Понятия: берег, шельф, 

континентальный склон, континентальное подножие, дно. Особенности 

арктических морей. 

- Климатические и метеорологические процессы в атмосфере над океанами 
и морями. Строение атмосферы. Приземный и пограничные слои. Барические 

образования. Метеорологические характеристики. Климат. Состав и основные 

свойства морской воды. Характеристики волн, приливов, приливы, течения. 
 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 



 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝ

ʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ʇʂ-24 

Способность 

учитывать 

специфику ведения 

работ в условиях 

Арктики при 

профессиональной 

деятельности 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Принципы  решения технико-

экономических, 

организационных и 

управленческих вопросов  в 

отрасли 

базовый 

 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Применять имеющиеся 

методы для решения технико-

экономических, 

организационных и 

управленческих вопросов 

отрасли; 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Принципы использования 

природных ресурсов, энергии, 

материалов 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Применять современные 

методы для малоотходных, 

энергосберегающих и 

экологически чистых машин, 

приводов, систем, различных 

комплексов, 

машиностроительных 

технологий, обеспечивающих 

безопасность 

жизнедеятельности людей и их 

защиту от  возможных 

последствий аварий, катастроф 

и стихийных бедствий, умение  

применять способы 

рационального использования 

сырьевых, энергетических и 

других видов ресурсов в 

отрасли 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Дисциплина «Природные условия освоения нефтегазовых месторождений 

Арктики» относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

(Б1) и входит в его базовую часть.  

Изучение настоящей учебной дисциплины является основой для 

дальнейшего успешного изучения целого комплекса дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла, а также дисциплин 

профессиональных циклов. 



Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по комплексу 

естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия, информатика и 

экология) и профессиональных дисциплин (теоретическая и прикладная 

механика) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʂʦʤʧʴʶʪʝʨʥʦʝ ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʥʠʝ ʚ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʦʤ ʤʘʰʠʥʦʩʪʨʦʝʥʠʠè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 
 

Основная цель преподавания дисциплины «Компьютерное моделирование в 

нефтегазовом машиностроении»  – приобретение студентами знаний и навыков 

в практике выполнения технических машиностроительных проектов, их 

оформления по правилам государственных стандартов; теоретических основ 

трехмерного моделирования как электронной модели пространственных 

объектов с последующим применением навыков в практике выполнения 

электронных проектов. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  
 

Задачи современного компьютерного моделирования  в AutoCAD. 

Интерфейс. Создание рабочего пространства. Лента. Командная строка. 

Пространство модели. Строка состояния. Палитры. Панель быстрого доступа. 

Меню приложения. Инструменты рисования. Режимы и настройки. Привязки, 

виды и настройки. Инструменты редактирования. Координаты. Режим 

динамического ввода. Выделение объектов и быстрый выбор. Слои, создание, 

свойства, назначение и удаление. Загрузка типов линий. Палитра свойств. 

Навигация и видовые экраны. Создание и вставка блока. Редактор блоков. 

Введение в динамические блоки. Параметры и операции.  Использование 

атрибутов. Текст на чертеже. Размеры и размерные стили. Мультивыноски. 

Штриховки. Создание и настройка таблиц. Разработка чертежей для 

нефтегазового машиностоения в САПР AutoCAD. Выполнение видов, разрезов, 

узлов деталей и конструкций. Листы и печать. Набор параметров листа. 

Публикация проектов. Создание шаблона.  

Трехмерное моделирование в AutoCAD. Особенности интерфейса для 

работы с 3D пространством. Подготовка ленты. Создание 3D примитивов. 

Средства просмотра трехмерных моделей. Каркасы и поверхности. Тела.  

Формирование типовых объемных тел. 3D модели AutoCAD из 2D 

примитивов.  Вытягивание и лофт. Гизмо и вращение. Позиционирование. 

Логические операции. Моделирование. Получение чертежей из 3D модели. 

Сечения и разрезы.  Визуализация в AutoCAD. Работа с библиотеками 

материалов. Визуализация сцены, сохранение в графическом формате. 

Рендеринг. Видовые экраны в пространстве листа. Компоновка чертежей 

трехмерных моделей. Особенности вывода на печать трехмерных видов. 

 

3  ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 
 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются 

следующие компетенции: 

http://autocad-specialist.ru/3d/3d-modeli-avtokad-iz-2d-primitivov-ch-1.html
http://autocad-specialist.ru/3d/3d-modeli-avtokad-iz-2d-primitivov-ch-1.html
http://autocad-specialist.ru/3d/3d-modeli-avtokad-iz-2d-primitivov-ch-1.html


 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

 

ОПК-3 

Знание основных методов, 

способов и средств 

получения, хранения, 

переработки информации, 

умение использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии с 

использованием 

традиционных носителей 

информации, 

распределенных баз знаний, 

а также информации в 

глобальных компьютерных 

сетях 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации.  

ɹʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Современные технические 

средства и информационные 

технологии для решения задач. 

 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

 

ПК-2 

Умение моделировать 

технические объекты и 

технологические процессы с 

использованием 

стандартных пакетов и 

средств 

автоматизированного 

проектирования, 

готовностью проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Стандартные пакеты и средства 

автоматизированного 

проектирования  

Базовый 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  
 

 

 

Моделировать технические 

объекты и технологические 

процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования, обрабатывать и 

анализировать  результаты 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 
 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам: «Инженерная графика», «Компьютерная графика в 

нефтегазовом машиностроении» и «Системы автоматизированного 

проектирования в инженерных расчетах». 

 



ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ ʜʣʷ 

ʠʟʫʯʝʥʠʷ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʣʘʥʘ: «Расчет и конструирование 

бурового и нефтепромыслового оборудования», «Эксплуатация, ремонт и 

монтаж нефтепромыслового оборудования» и др.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʕʢʦʥʦʤʠʢʘ ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʳʭ ʠʥʚʝʩʪʠʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʦʝʢʪʦʚè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ  

Целями освоения дисциплины является дать студентам сведения о 

сущности осуществления и оценки инвестиционных проектов нефтегазовых 

предприятий в России. 

Основные задачи дисциплины: формирование знаний и навыков, 

позволяющих студентам рассчитать основные параметры оценки 

эффективности инвестиционных проектов и умение ранжирования и отбора 

наиболее эффективных проектов нефтегазовой отрасли.  

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Понятие инвестиционного проекта (ИП). Жизненный цикл ИП, участники 

проекта. Идентификация ИП. Виды инвестиций и их экономическое значение. 

Денежные потоки. Источники инвестиций. Самофинансирование проекта. 

Финансовая аренда. Разработка месторождений на условиях СРП. Порядок 

составления и утверждения проектных документов на разработку нефтегазовых 

месторождений (в т.ч. проекты на суше , на шельфе). Обоснование и анализ 

эффективности применяемой новой техники и новых технологий. Расчет 

капиталовложений в нефтегазовый ИП. Реновация. Цены для экономической 

оценки ИП. Показатели экономической оценки ИП и их расчет (NPV, IRR, PI, 

ARR, PP). Анализ ИП. Обоснование оптимального варианта из нескольких 

альтернативных. Анализ чувствительности ИП. Особенности нефтегазовых ИП. 

Анализ и метода сокращения рисков ИП. Графическое определение 

показателей ИП (методика построения).   

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ  ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧ

ʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-7 

Умение проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать методы 

экономической оценки 

реализации 

инвестиционных 

нефтегазовых проектов  

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ʧʨʠ

ʤʝʥʷʪʴ  

Уметь  ранжировать 

проекты на основании 

основных показателей 

эффективности 

инвестиционных проектов 

ПК- Умение проводить ɿʥʘʪʴ/ Знать структуру персонала базовый 



19 анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, 

анализировать  

результаты деятельности 

производственных 

подразделений 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ на   

нефтегазовых 

предприятиях, 

качественные и 

количественные 

характеристики персонала, 

методы стимулирования 

работников. 

 

ʋʤʝʪʴ/ʧʨʠ

ʤʝʥʷʪʴ  

Проводить расчет фонда 

оплаты труда, изменения 

производительности и 

трудоемкости при 

изменении 

технологических 

показателей предприятия 

ПК-

21 

Умение подготавливать 

исходные данные для 

выбора и обоснования 

научно-технических и 

организационных 

решений на основе 

экономических расчетов 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать структуру 

материальных затрат при 

реализации 

инвестиционного проекта, 

понимать технологию 

подбора новых фондов. базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь правильно оценить 

капитальные вложения и 

инвестиции и разделить их 

соответственно степени 

кооперации предприятия. 

ПК-

22 

Уметь проводить 

организационно-

плановые расчеты по 

созданию или 

реорганизации 

производственных 

участков, планировать 

работу персонала и 

фондов оплаты труда 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать составляющие 

денежных потоков по 

видам деятельности 

предприятия 

 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь вести расчет сальдо 

и накопленного сальдо по 

каждому виду деятельности 

предприятия 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ8.1 Экономика нефтегазовых инвестиционных проектов. Данная 

дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по выбору 

для профиля подготовки: «Машины и оборудование нефтяных и газовых 

промыслов». Преподается она в течение четвертого года обучения (в восьмом 

семестре). Дисциплина базируется на курсах экономическая теория, экономика 

предприятий нефтегазовой отрасли и является опорой для выполнения ВКР. 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʈʘʩʯʝʪ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʦʪ ʚʥʝʜʨʝʥʠʷ ʥʦʚʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠè 

 

1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов 

знаний о технологическом и экономическом аспекте внедрения новой техники, 

методике расчета экономического эффекта применения различных технических 

средств в бурении скважин и от внедрения различных технических средств в 

НГДУ, а также экономическом обосновании НТП. 

Формирование умений выполнять работы по стандартизации, 

технической подготовке к сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов.  

Сформировать способность проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов в машиностроении и разрабатывать мероприятия 

по их предупреждению, к организации метрологического обеспечения 

технических процессов с использованием типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Основные направления НТП в ТЭК согласно Энергетической стратегии 

РФ до 2020г. Нанотехнологии в ТЭК (экономический аспект). Технологический 

и экономический эффект внедрения мероприятий НТП в бурении, в добыче 

нефти и газа. Классификация эк. Факторов, влияющих на ТЭП в УБР, в НГДУ 

при внедрении НТП. Методика расчета экон. эффекта применения 

альтернативных технических средств в бурении скважин (суммарный 

экономический эффект). Методика расчета эк. эффекта внедрения технических 

средств в НГДУ. Экономическое обоснование НТП, направленных на 

реконструкцию цехов (ремонтных подразделений). Методика расчета эк. 

эффекта и критериев продления ресурса оборудования по техническому 

состоянию (Тм-р, Тм, Тр). 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ  ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧ

ʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-7 

Умение проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать методики расчета 

экономического эффекта при 

внедрении и замене 

различной техники 
 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь  правильно 

обосновать и вывести 



эффект (прибыль, 

уменьшение затрат и т.п.) от 

внедрения новой техники 

ПК-

19 

Умение проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, 

анализировать  

результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать структуру персонала 

на   

нефтегазовых предприятиях, 

качественные и 

количественные 

характеристики персонала, 

методы стимулирования 

работников. 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Проводить расчет фонда 

оплаты труда, изменения 

производительности и 

трудоемкости при изменении 

технологических 

показателей предприятия 

ПК-

21 

Умение подготавливать 

исходные данные для 

выбора и обоснования 

научно-технических и 

организационных 

решений на основе 

экономических 

расчетов 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать технологический 

выход нового оборудования 

и понимать переход 

технологических 

показателей в 

экономические 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь правильно оценить 

производственные и 

эксплуатационные издержки 

 

ПК-

22 

Уметь проводить 

организационно-

плановые расчеты по 

созданию или 

реорганизации 

производственных 

участков, планировать 

работу персонала и 

фондов оплаты труда 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Понимать основные ТЭП, 

влияющие на принятие 

решений о 

переоборудовании 

 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь вести расчет 

выходных показателей 

производства, влияющих на 

изменение расходов 

предприятий нефтегазовой 

отрасли 

 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Б1.В.ДВ8.2 Расчет экономической эффективности от внедрения новой 

техники. Данная дисциплина относится к вариативной части и является 

дисциплиной по выбору для профиля подготовки: «Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов». Преподается она в течение четвертого года 

обучения (в восьмом семестре). Дисциплина базируется на курсах 

экономическая теория, экономика предприятий нефтегазовой отрасли и 

является опорой для выполнения ВКР. 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

çʆʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ ʜʣʷ ʧʦʜʟʝʤʥʦʛʦ ʨʝʤʦʥʪʘ ʩʢʚʘʞʠʥè 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование: 

- знаний об устройстве применяемых при подземном ремонте скважин 

оборудовании; 

- знаний об особенностях эффективной эксплуатации применяемого 

оборудования; 

- знаний о технологических процессах, в которых применяется 

оборудование; 

- умения работать с технической документацией по применяемому 

оборудованию; 

- умения подбирать необходимую отечественную и зарубежную технику 

по заданным параметрам технологических операций по подземному ремонту 

скважин. 

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

 

В ходе изучения дисциплины студент получает знания о технологических 

процессах подземного ремонта скважин, применяемом при этих процессах 

оборудовании и технике. Подробно рассмотрены вопросы подбора 

отечественного и зарубежного оборудования по требуемым характеристикам 

процессов. Также рассматриваются вопросы эксплуатации оборудования и 

способы устранения неисправностей, возникающих при его работе.  

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʝ  

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-1 

 

 

 

 

 

Способность  к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

устройство применяемых 

при подземном ремонте 

скважин агрегатов и 

оборудования; 

знать технологические 

операции подземного 

Продвинутый 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зарубежного опыта 

по 

соответствующему 

профилю 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонта скважин 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

анализировать 

технологические процессы 

подземного ремонта 

ПК-11 

Способность 

проектировать 

техническое 

оснащение рабочих 

мест с размещением 

технологического 

оборудования, 

умение осваивать 

вводимое 

оборудование 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

особенности эффективной 

эксплуатации 

применяемого 

оборудования 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

подбирать необходимую 

отечественную и 

зарубежную технику по 

заданным параметрам 

технологических операций 

по подземному ремонту 

скважин. 

ПК-18 

Умение составлять 

техническую 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, сметы, 

планы, заявки на 

материалы и 

оборудование) и 

подготавливать 

отчетность по 

установленным 

формам, 

подготавливать 

документацию для 

создания системы 

менеджмента 

качества на 

предприятиb 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

виды технической 

документации для 

агрегатов и оборудования, 

используемого при 

подземном ремонте 

скважин 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

работать с технической 

документацией по 

применяемым агрегатам и 

оборудованию для 

конкретных 

технологических операций 

 



 

4 ʄʝʩʪʦ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ/ ʤʦʜʫʣʷ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 относится к вариативной части блока 

Б1и является дисциплиной по выбору.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам: Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий, 

Техника и технология добычи и подготовки нефти и газа, первая и вторая 

производственные практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

ʫʯʝʙʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 

1 ʎʝʣʠ ʫʯʝʙʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 
Целями учебной практики по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование, профилю «Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов» являются: 

- приобретение новых и закрепление имеющихся у студентов 

практических навыков работы с информацией; 

- закрепление и расширение знаний, приобретенных студентами в 

предшествующий период обучения; 

- формирование представления у студентов о работе специалистов 

посещаемых предприятий; 

- подготовка студентов к дальнейшему осознанному изучению 

профильных дисциплин.   

 

2 ɿʘʜʘʯʠ ʫʯʝʙʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ  

Задачами практики являются:  

- посещение предприятий нефтегазового комплекса, расположенных в 

регионе; 

- сбор сведений о посещенных производствах; 

- анализ собранной информации и написание отчета о практике.  

 

3 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 
Проведение учебной практики с посещением предприятий способствует 

наиболее полному формированию профессиональных компетенций у студентов 

на начальном уровне. Знания, полученные в ходе практики, позволяют не 

только закрепить усвоенную из теоретических курсов информацию, но и 

расширить ее за счет получения сведений о реальном производственном опыте, 

устройстве предприятий нефтегазового сектора, а также непосредственно о 

работе специалистов по направлению подготовки.  

 

4 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ ʧʝʨʠʦʜ ʧʨʘʢʪʠʢʠ  

В результате практики у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-1 

Способность к 

приобретению с большой 

степенью 

самостоятельности новых 

знаний с использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

Знать 

- формы организации 

предприятий отрасли; 

- конструкцию и функции 

применяемого оборудования 
Базовый 

Уметь 

 

- собирать и анализировать 

информацию по 

предприятиям отрасли и 

применяемому 



технологий  оборудованию  

ОПК-5 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать/ 

понимать 

- задачи, выполняемые 

специалистами, 

работающими по профилю 

подготовки; 

- оборудование и средства, 

применяемые при решении 

этих задач Базовый 

Уметь 

- предлагать способы 

решения стандартных 

производственных задач на 

основе анализа источников 

информации 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-1 

Способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

Знать/ 

понимать 

- опыт применения 

изученного во время 

посещения предприятий 

оборудования; 

- ориентироваться в 

направлениях деятельности 

посещенных предприятий 

Базовый 

Применят

ь  

- полученные сведения для 

лучшего восприятия 

изученной информации  

 

5 ʄʝʩʪʦ ʫʯʝʙʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Содержание практики базируется на результатах обучения по дисциплине 

Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий. 

Содержание практики создает теоретическую и практическую основу для 

изучения профессионального модуля, а также для прохождения 

производственных практик.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

ʦʟʥʘʢʦʤʠʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʟʥʘʢʦʤʠʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 
Целями ознакомительной практики по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование, профилю «Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов» являются: 

- приобретение новых и закрепление имеющихся у студентов 

практических навыков работы с информацией; 

- закрепление и расширение знаний, приобретенных студентами в 

предшествующий период обучения; 

- формирование представления у студентов о работе специалистов 

посещаемых предприятий; 

- подготовка студентов к дальнейшему осознанному изучению 

профильных дисциплин.   

 

2 ɿʘʜʘʯʠ ʦʟʥʘʢʦʤʠʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ  

Задачами практики являются:  

- посещение предприятий нефтегазового комплекса, расположенных в 

регионе; 

- сбор сведений о посещенных производствах; 

- анализ собранной информации и написание отчета о практике.  

 

3 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 
Проведение ознакомительной практики с посещением предприятий 

способствует наиболее полному формированию профессиональных 

компетенций у студентов на начальном уровне. Знания, полученные в ходе 

практики, позволяют не только закрепить усвоенную из теоретических курсов 

информацию, но и расширить ее за счет получения сведений о реальном 

производственном опыте, устройстве предприятий нефтегазового сектора, а 

также непосредственно о работе специалистов по направлению подготовки.  

 

4 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʚ ʧʝʨʠʦʜ ʧʨʘʢʪʠʢʠ  
В результате практики у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-1 

Способность к 

приобретению с большой 

степенью 

самостоятельности новых 

знаний с использованием 

современных 

образовательных и 

Знать 

- формы организации 

предприятий отрасли; 

- конструкцию и функции 

применяемого оборудования Базовый 

Уметь 

 

- собирать и анализировать 

информацию по 

предприятиям отрасли и 



информационных 

технологий  

применяемому 

оборудованию  

ОПК-5 

Способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать/ 

понимать 

- задачи, выполняемые 

специалистами, 

работающими по профилю 

подготовки; 

- оборудование и средства, 

применяемые при решении 

этих задач Базовый 

Уметь 

- предлагать способы 

решения стандартных 

производственных задач на 

основе анализа источников 

информации 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-1 

Способность к 

систематическому 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

Знать 

- опыт применения 

изученного во время 

посещения предприятий 

оборудования; 

- ориентироваться в 

направлениях деятельности 

посещенных предприятий 

Базовый 

Применят

ь  

- полученные сведения для 

лучшего восприятия 

изученной информации  

 

5 ʄʝʩʪʦ ʦʟʥʘʢʦʤʠʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Содержание практики базируется на результатах обучения по дисциплине 

Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий. 

Содержание практики создает теоретическую и практическую основу для 

изучения профессионального модуля, а также для прохождения 

производственных практик.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

ʧʝʨʚʦʡ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 

 

1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целями практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности.  

Задачами практики являются овладение знаниями по 

нефтегазопромысловому и буровому оборудованию, получение практических 

навыков по поддержанию работоспособности оборудования, проведению 

ремонтных работ.   

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

Прохождение инструктажа, краткая характеристика выполняемых работ. 

Знакомство со структурой предприятий нефтегазовой отрасли, изучение 

применяемого на предприятии оборудовании, процессов эксплуатации и 

ремонта нефтепромыслового и бурового оборудования, с нормативными 

документами, применяемыми на производстве.  Получение начальных навыков 

и умений по профилю, получаемого образования. Изучение процессов 

организации и управления предприятиями нефтегазового комплекса. Сбор 

информации об осмотренных объектах, написание отчета о практике с 

последующей его защитой.  

 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-11 

Способность проектировать 

техническое оснащение 

рабочих мест с размещением 

технологического 

оборудования, умением 

осваивать вводимое 

оборудование 

ɿʥʘʪʴ 

Основные виды 

применяемого 

оборудования, основы 

организации рабочего 

места, расположения 

оборудования, а также 

схемы ввода 

оборудования в 

эксплуатацию 

продвинутый 

ʇʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Полученные 

теоретические знания на 

практике 



ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ПК-17 

Способность организовать 

работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными 

проектами 

ɿʥʘʪʴ 

Основы организации 

нефтегазового 

производства, принципы 

руководства малыми 

коллективами 
продвинутый 

ʇʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Полученные навыки и 

изученный материал на 

практике 

ПК-23 

Умение составлять заявки на 

оборудование и запасные 

части, подготавливать 

техническую документацию 

на ремонт оборудования 

ɿʥʘʪʴ 

Основные системы 

обслуживания 

оборудования, 

конструкцию 

применяемого 

оборудования продвинутый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Составлять заявки на 

ремонты применяемого 

оборудования, 

составлять акты и 

наряды на ремонт 

 

4  ʄʝʩʪʦ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Практика проводится в 4ом семестре продолжительностью 4 недели. При 

прохождении производственной практики студенты опираются на знания, 

умения и навыки, полученные в ходе предшествующего изучения дисциплин 

Профессионального модуля и модуля Основ профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

ʚʪʦʨʦʡ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 

 

1  ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целями практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности.  

Задачами практики являются овладение знаниями по 

нефтегазопромысловому и буровому оборудованию, изучение вопросов 

организации и планирования производственных процессов, безопасности 

жизнедеятельности, охраны труда, получение практических навыков по 

поддержанию работоспособности оборудования, проведению ремонтных работ.  

 

2  ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

Знакомство со структурой предприятий нефтегазовой отрасли, изучение 

применяемого на предприятии оборудовании, процессов эксплуатации и 

ремонта нефтепромыслового и бурового оборудования. Получение начальных 

навыков и умений по профилю, получаемого образования. Изучение вопросов 

организации и планирования производственных процессов, безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда. Изучение одного из комплексов 

оборудования, его характеристик, конструктивных особенностей, функций, 

вопросов эксплуатации и ремонта. Сбор информации об осмотренных объектах, 

написание отчета о практике с последующей его защитой. 

 

 

3 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-11 

Способность проектировать 

техническое оснащение 

рабочих мест с размещением 

технологического 

оборудования, умением 

осваивать вводимое 

оборудование 

ɿʥʘʪʴ 

Основные виды 

применяемого 

оборудования, основы 

организации рабочего 

места, расположения 

оборудования, а также 

схемы ввода 

оборудования в 

эксплуатацию 

продвинутый 

ʇʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Полученные 

теоретические знания на 

практике 



ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ПК-17 

Способность организовать 

работу малых коллективов 

исполнителей, в том числе 

над междисциплинарными 

проектами 

ɿʥʘʪʴ 

Основы организации 

нефтегазового 

производства, принципы 

руководства малыми 

коллективами 
продвинутый 

ʇʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Полученные навыки и 

изученный материал на 

практике 

ПК-23 

Умение составлять заявки на 

оборудование и запасные 

части, подготавливать 

техническую документацию 

на ремонт оборудования 

ɿʥʘʪʴ 

Основные системы 

обслуживания 

оборудования, 

конструкцию 

применяемого 

оборудования продвинутый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Составлять заявки на 

ремонты применяемого 

оборудования, 

составлять акты и 

наряды на ремонт 

 

4  ʄʝʩʪʦ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Практика проводится в 6ом семестре продолжительностью 4 недели. При 

прохождении производственной практики студенты опираются на знания, 

умения и навыки, полученные в ходе предшествующего изучения дисциплин 

Профессионального модуля и модуля Основ профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ɸʥʥʦʪʘʮʠʷ ʨʘʙʦʯʝʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  

ʧʨʝʜʜʠʧʣʦʤʥʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 

 

1 ʎʝʣʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ 

Целями практики являются закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности, а также подготовка к 

написанию выпускной квалификационной работы.  

Задачами практики являются изучение объекта, проектируемого в ВКР, 

сбор информации по теме ВКР и ее анализ, написание отчета о прохождении 

практики.  

 

2 ʂʨʘʪʢʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ 

Знакомство со структурой предприятий нефтегазовой отрасли, изучение 

применяемого на предприятии оборудовании, процессов эксплуатации и 

ремонта нефтепромыслового и бурового оборудования. Сбор информации по 

теме ВКР. написание отчета о практике.  

 

3 ʄʝʩʪʦ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

Практика проводится в 8-ом семестре продолжительностью 2 недели. При 

прохождении преддипломной практики студенты опираются на знания, умения 

и навыки, полученные в ходе предшествующего изучения дисциплин 

Профессионального модуля и модуля Основ профессиональной деятельности.  

 

4 ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-3 

Способность принимать 

участие в работах по 

составлению научных 

отчетов по выполненному 

заданию и внедрять 

результаты исследований и 

разработок в области 

технологических машинах и 

оборудования 

ɿʥʘʪʴ 

Состав работ по 

составлению научных 

отчетов, методики и 

опыт внедрения 

результатов 

исследований и 

разработок 
продвинутый 

ʇʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Полученные навыки по 

составлению отчетов и 

внедрению результатов 

разработок на практике 

 

  



ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ПК-6 

Способность разрабатывать 

рабочую проектную и 

техническую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным документам 

ɿʥʘʪʴ 

Основные виды 

проектной и 

технической 

документации, их 

состав; основные 

стандарты и 

технические условия, 

применяемые в 

нефтегазовой отрасли 
продвинутый 

ʇʨʠʤʝʥʷʪʴ 

На практике полученные 

навыки по разработке, 

составлению и проверке 

на соответствие 

стандартам технической 

документации 

ПК-7 

Умение проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 

ɿʥʘʪʴ 

Основные методики 

расчета экономического 

эффекта 

продвинутый 

ʋʤʝʪʴ 

Правильно выбирать 

подходящую методику 

расчета и применять ее 

на практике 

ПК-18 

Умение составлять 

техническую документацию 

(графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на 

материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность 

по установленным формам, 

подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента 

качества на предприятии 

ɿʥʘʪʴ 

Основные виды 

технической 

документации на 

оборудование, 

применяемые в 

нефтегазовой отрасли. 

продвинутый 

ʋʤʝʪʴ 
 

Составлять техническую 

документацию на 

применяемое 

оборудование на основе 

анализа его работы, 

руководствуясь 

техническими 

регламентами и 

стандартами 

 

 

 

 

 

 

 



ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ ʠʪʦʛʦʚʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ (ʠʪʦʛʦʚʘʷ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ) ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ 

ʆʇ 

Государственная итоговая (итоговая) аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме.  
Форма проведения 

ГИА 

ɿʘʱʠʪʘ ɺʂʈ  

Результаты обучения, 

проверяемые в рамках 

ГИА 

ʇʂ-1, ʇʂ-2, ʇʂ-3, ʇʂ-4, ʇʂ-6, ʇʂ-18, ʇʂ-21, ʇʂ-22, ʇʂ-23 

Требования к 

содержанию, объему, 

структуре и тематике 

выпускных 

квалификационных 

работ 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

бакалаврской работы, которая состоит из расчетно-

пояснительной записки и графического материала. Объем 

расчетно-пояснительной записки составляет 60-90 страниц 

текста, выполненного с использованием ПК на листах формата 

А4 

Структура выпускной квалификационной работы:  

1) титульный лист; 

2) отзыв, рецензия; 

3) задание; 

4) лист для замечаний; 

5) реферат (аннотация); 

6) оглавление; 

7) нормативные ссылки; 

8) определения, обозначения и сокращения; 

9) введение; 

10) основная часть» 

11) заключения, выводы; 

12) список используемых источников; 

13) приложения 

 

Тематика ВКР определяется конкретным видом 

профессиональной деятельности, а также содержанием ОПОП 

Тематика выпускных квалификационных работ направлена на 

решение профессиональных задач: 

- модернизация действующего или разработка нового 

технологического оборудования на основе патентного обзора и 

предложений студента или руководителя; 

- исследование процесса, свойств материалов, работы 

экспериментальной установки, разработка экспериментального 

образца или действующей модели; 

- расчет и проектирование линии (участка, цеха и пр.) 

производства.  

 

 

 



ɸʢʪʫʘʣʠʟʘʮʠʷ ʆʇʆʇ 

 

Раздел 

ОПОП 

Внесенные 

изменения/ без 

изменения 

Протокол заседания 

кафедры/ ЭСОП 

(дата, номер), ФИО 

заведующего 

кафедрой/ 

председателя ЭСОП, 

подпись 

Протокол заседания 

УМК института 

(дата, номер), ФИО 

председателя УМК, 

подпись 

Руководитель 

ОПОП 

(ФИО, 

подпись) 

 

     

     

     

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО. 

 

Авторы:        Вихарев А.Н., доцент, к.т.н.; 

                      Абанов А.Э., доцент; 

                      Попов А.Л, доцент, к.т.н. 

 

Рецензенты:   Леонов Федор Евгеньевич, главный энергетик ОАО «Компания   

                        Полярное Сияние»; 

                        Грибанов Михаил Валентинович, начальник отдела бурения ОАО   

                        «Компания  Полярное Сияние». 

 

 

Представители профильных предприятий:    

                     Красиков Андрей Васильевич,  главный механик  

                     ТПП «ЛУКОЙЛ- Севернефтегаз»; 

                       Ананьин Никита Валерьевич, заместитель генерального директора    

                       по  развитию  «ООО МРТС-терминал». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к основной профессиональной  

образовательной программе  

высшего образования  

 

Таблица соответствий результатов освоения образовательной программы требованиям профессиональных стандартов/ 

квалификационным требованиям и международным требованиям 

ʅʘʮʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʨʘʤʢʘ 

ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʡ 

Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

12.04.2013 №148Н «Уровни 

квалификации в целях 

разработки проектов 

профессиональных стандартов» 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʡ ʩʪʘʥʜʘʨʪ ʚʳʩʰʝʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования по направлению 

подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование от 20 октября 2015 №1170  

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʩʪʘʥʜʘʨʪʳ/ 

ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʳʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ 

 

- 19.007 «Специалист по добыче нефти, газа и 

газового конденсата», приказ Минтруда России от 

25.12.2014 №1124н; 

- 19.003 «Специалист по обслуживанию и ремонту 

нефтезаводского оборудования», приказ Минтруда 

России от 21.11.2014 №927н. 

 

ʄʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʝ 

ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ 

Шестой уровень. 

Показатели уровней 

квалификации. 

1.Полномочия и 

ответственность. 

Самостоятельная деятельность, 

предполагающая определение 

задач собственной работы и/или 

подчиненных по достижению 

цели. Обеспечение 

взаимодействия сотрудников и 

смежных подразделений. 

Ответственность за результат 

выполнения работ на уровне 

подразделения или 

организации. 

2. Характер умений. 

Разработка, внедрение, 

контроль, оценка и 

корректировка направлений 

ʅʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʘʷ: 

- способность к систематическому изучению 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки (ПК-1); 

- уметь моделировать технические объекты и 

технологические процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, 

готовностью проводить эксперименты по 

заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов (ПК-2); 

- способность принимать участие в работах по 

составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и внедрять результаты исследований и 

разработок в области технологических машин и 

оборудования (ПК-3); 

- способность участвовать в работе над 

инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности (ПК-4). 

19.007, ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪ ʧʦ ʜʦʙʳʯʝ ʥʝʬʪʠ, ʛʘʟʘ ʠ 

ʛʘʟʦʚʦʛʦ ʢʦʥʜʝʥʩʘʪʘ 

Основная цель вида профессиональной 

деятельности: инженерное сопровождение 

технологических процессов при всех способах 

добычи нефти, газа и газового конденсата. 

Обобщенная трудовая функция:  

1. Оперативное сопровождение технологического 

процесса добычи нефти, газа и газового 

конденсата. 

2. Инженерное сопровождение технологического 

процесса добычи нефти, газа и газового 

конденсата. 

Возможные должности: инженер-технолог, 

старший технолог по добыче нефти и газа, инженер 

по добыче нефти и газа. 

Требования к образованию и изучению: 

- высшее образование- программы бакалавриата в 

области добычи нефти, газа  и газового конденсата; 

- высшее образование и дополнитель-ное 

 



профессиональной 

деятельности, технологических 

или методических решений. 

3.Характер знаний. Применение 

профессиональных знаний 

технологического характера, в 

т.ч. инновационных. 

Самостоятельный поиск, анализ 

и оценка профессиональной 

информации. 

4.Основные пути достижения 

уровня квалификации. 

Образовательные программы 

высшего образования – 

программы бакалавриата. 

Образовательные программы 

среднего профессионального 

образования-программы 

подготовки специалистов 

среднего звена. 

Дополнительные 

профессиональные программы. 

Практический опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ʇʨʦʝʢʪʥʦ-ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʩʢʘʷ: 

- способность принимать участие в работах по 

расчету и проектированию деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования (ПК-5); 

- способность разрабатывать рабочую проектную 

и техническую документацию. Оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы 

с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-6); 

- уметь проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений 

(ПК-7); 

- умением проводить патентные исследования с 

целью обеспечения патентной частоты новых 

проектных решений и их патентоспособности с 

определением показателей технического уровня 

проектируемых изделий (ПК-8); 

- умением применять методы контроля качества 

изделий и объектов в сфере профессиональной 

деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов и 

разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению (ПК-9). 

ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦ-ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ: 

- способность обеспечивать технологичность 

изделий и оптимальность процессов их 

изготовления, уметь контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении 

изделий (ПК-10); 

- способность проектировать техническое 

оснащение рабочих мест с размещением 

технологического оборудования, уметь 

осваивать вводимое оборудование (ПК-11); 

профессиональное образование-программы 

профессиональной пере-подготовки в области 

добычи нефти, газа и газового конденсата.  

Необходимые умения: 

-анализировать условия работы скважины; 

- оценивать влияние коррозии; 

-производить диагностику солеотложенийс 

определением их свойств и определять программу 

их устранения; 

-производить диагностику эмульсий и определять 

программу их устранения; 

- производить диагностику АСПО и определять 

программу устранения; 

-выявлять механизмы образования коррозии и 

определять методы их устранения, выбирая 

оборудование для эксплуатации в условиях 

наличия сероводорода в продукции; 

-определять характеристики призобойной зоны 

скважины и методы устранения выноса песка; 

-контролировать работу всех компонентов 

оборудования механизированной добычи, выявлять 

и устранять аномалии в работе оборудования 

механизированной добычи; 

-формировать заявки на промысловые 

исследования скважин и вести отчетность; 

-рассчитывать параметры гидратообразования, 

прогнозировать и определять программу 

устранения гидратов; 

-определять пути оптимизации работы скважины 

посредством проведения подземного ремонта; 

-использовать программные продукты для подбора 

скважинного оборудования; 

-организовывать и проводить монито-ринг 

эксплуатации месторождения и скважин; 

-прогнозировать изменение характеристики 

притока из пласта в скважину в зависимости от 

времени, с учетом режима работы пласта; 

-проводить мониторинг и контроль 



- способность участвовать в работах по доводке 

и освоению технологических процессов в ходе 

подготовки производства новой продукции, 

проверять качество монтажа и наладки при 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых 

образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой 

продукции (ПК-12); 

- умением проверять техническое состояние и 

остаточный ресурс технологического 

оборудования, организовать профилактический 

осмотр и текущий ремонт технологических 

машин и оборудования (ПК-13); 

- уметь проводить мероприятия по профилактике 

производственного травматизм и 

профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности 

проводимых работ (ПК-14); 

- уметь выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять 

прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при 

изготовлении технологических машин (ПК-15); 

-уметь применять методы стандартных 

испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых 

изделий (ПК-16). 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʘʷ: 

- способность организовать работу малых 

коллективов исполнителей, в том числе над 

междисциплинарными проектами (ПК-17); 

- уметь составлять техническую документацию 

(графики работ, инструкции, сметы, планы, 

заявки на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по установленным 

формам, подготавливать документацию по 

созданию системы менеджмента качества на 

технологических процессов; 

-подбирать насосное оборудование к скважине; 

-контроль монтажа оборудования 

механизированной добычи; 

-анализ производительности скважин; 

-разработка конструкций установок 

электроцентробежного насоса; 

-анализировать показатели работы скважин с 

установками винтовых насосов; 

 -руководить процессом монтажа наземного и 

подземного оборудования; 

-подбирать оборудование для капитального  

ремонта скважин. 

Необходимые знания: 

-функции различных элементов устьевого 

оборудования, фонтанной арматуры и процесс 

монтажа; 

-тип добываемых флюидов; 

-требования промышленной безопасности, охраны 

труда и экологической безопасности при 

проведении работ; 

-типы солеотложений и методы их устранения; 

-свойства эмульсий и методы контроля 

эффективности проведения работ по их 

устранению; 

-типы отложений и методы устранения АСПО; 

-механизмы, условия образования коррозии и 

методы борьбы с ней; 

- механизмы взаимодействия системы порода-

флюид, методы устранения выноса песка и влияние 

его на производительность скважин; 

-компоненты оборудования механизированной 

добычи; 

-процедура проведения промысловых замеров, 

требования к промысловой документации; 

-свойство гидратов и методы предупреждения 

образования гидратов; 

-методы оценки показателей эксплуатации 



предприятии (ПК-18); 

- уметь проводить анализ и оценку 

производственных и непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого качества продукции, 

анализировать результаты деятельности 

производственных подразделений (ПК-19); 

- готовность выполнять работы по 

стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов, 

организовывать метрологическое обеспечение 

технологических процессов с использованием 

типовых методов контроля качества 

выпускаемой продукции (ПК-20);  

- уметь подготавливать исходные данные для 

выбора и обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе 

экономических расчетов (ПК-21); 

- уметь проводить организационн-плановые 

расчеты по созданию или реорганизации 

производственных участков, планировать работу 

персонала и фондов оплаты труда (ПК-22); 

- уметь составлять заявки на оборудование и 

запасные части, подготавливать техническую 

документацию на ремонт оборудования (ПК-23); 

- способность учитывать специфику ведения 

работ в условиях Арктики при 

профессиональной деятельности (ПК-24). 

 

 

скважин; 

-порядок организации и проведения мониторинга 

эксплуатации месторождения и скважин; 

-способы расчета характеристик притока по 

результатам исследования скважины на различных 

режимах и расчет коэффициента продуктивности и 

скин-эффект по исследованиям скважин с записью 

КВД; 

-роль каждого компонента эксплуатационной 

системы; 

-способы подбора насосного оборудования к 

скважине; 

-способы оценки повышения продуктивности 

месторождения; 

-подбирать оборудование для эксплуатации 

скважин с высоким газовым фактором; 

-критерии применения ЭЦН, преимущества и 

недостатки; 

-основные принципы работы винтового насоса с 

верхним и нижним приводом; 

-основные принципы работы гидравлических 

насосов и критерии применения; 

-порядок проведения операций при ремонте. 

19.003 , ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪ ʧʦ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʶ ʠ ʨʝʤʦʥʪʫ 

ʥʝʬʪʝʟʘʚʦʜʩʢʦʛʦ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ 

Основная цель вида профессиональной 

деятельности: поддержание, восстановление 

работоспособности и обеспечение надежности 

работы технологического оборудования. 

Обобщенная трудовая функция : организация, 

руководство и контроль работы подразделений. 

 Возможные должности: ведущий инженер-

механик производства, 

Требования к образованию и обучению: 

-высшее образование- программы бакалавриата; 

-дополнительные профессиональные программы-

программы повышения квалификации. 

Необходимые умения: 



-разрабатывать методические и нормативные 

материалы, планировать графики обслуживания и 

проведения ремонтных работ оборудования; 

-разрабатывать нормативно-техническую 

документацию по контролю технического 

состояния и ремонту технологического 

оборудования; 

-разработка и реализация планов внедрения новой 

техники и технологии, проведение 

организационно-технических мероприятий, 

опытно-конструкторских работ;  

-разрабатывать проекты перспективных годовых, 

текущих планов по внедрению новой техники; 

-осуществлять анализ и систематизацию 

нормативно-технической документации. 

Необходимые знания: 

-организация и технология ремонтных работ; 

-порядок составления паспортов на оборудование, 

инструкций по эксплуатации и техническому 

обслуживанию технологического оборудования; 

-основное технологическое оборудование 

процессов, принципы его работы и правила 

технической эксплуатации; 

-требования законодательных, нормативных 

правовых и локальных актов, инструкций, правил 

по промышленной и пожарной безопасности, 

охране труда. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                         Приложение №4 

к основной профессиональной 

образовательной программе 

    высшего образования 

    
 

Матрица компетенций образовательной программы 

Направление подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование ", профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых 

промыслов»           

     

Структурный элемент  

образовательной программы 

Форми

руемы

е 
компет

енции 

(коды,  
назван

ия) 

Общекультурные компетенции 
Общепрофессиональ

ные компетенции 

ʆʩʥʦʚʥʦʡ ɼʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʳʡ 
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Тип 
Наименование 

модуля/дисциплины 

Труд

о-

емко
сть 

Семест

ры 

 

ɹ1.ɹ

.1 

ȲɔɊəɑɢ ɥɍɡɐɔɈɔɏ 
ɕɔɊɉɔɘɔɈɐɎ                                       

   

Б1.Б.

1.1 
ȮɓɔɗɘɖɆɓɓɡɏ ɥɍɡɐ 10 23 

    
1 

 
1 

                             

   

ɹ1.ɹ

.2 

ɿʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʝʛʘʶʱʠʡ 

ʤʦʜʫʣʴ                                       

   



Б1.Б.

2.1 

Безопасность 

жизнедеятельности 
3 5 

        
1 

               
1 

   
1 

       

   

Б1.Б.

2.2 

Физическая культура. 

Здоровьесбережение в 
условиях Крайнего Севера 

2 6 
      

1 1 
                            

   

ɹ1.ɹ

.3 

ɻʫʤʘʥʠʪʘʨʥʳʡ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʡ 

ʠ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʡ ʤʦʜʫʣʴ 

 
                                      

   

Б1.Б.

3.1 

История. История Русского 

Севера и Арктики 
3 2 

 
1 

    
1 

                             

   

Б1.Б.

3.2 
ʌʠʣʦʩʦʬʠʷ 3 1 1 

     
1 

                             

   

ȧ1.ȧ
.3.3 

 

Основы правовых знаний 3 1 
   

1 
  

1 
                             

   

Б1.Б.

3.4 
Экономическая теория 3 4 

  
1 

                  
1 

              

   

Б1.Б.

3.5 

ʕʢʦʥʦʤʠʢʘ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʡ 

ʥʝʬʪʝʛʘʟʦʚʦʡ ʦʪʨʘʩʣʠ 
6 56 

                     
1 

        
1 

    
 1 

  

ɹ1.ɹ

.4 
ɽʩʪʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʝ 

                                      

   

Б1.Б.

4.1 
Математика 9 12 

         
1 

  
1 

                       

   

ȧ1.ȧ
.4.2 

Математическая статистика 3 3 
         

1 
  

1 
   

1 
                   

   

Б1.Б.

4.3 
Прикладная математика 3 4 

         
1 

  
1 

   
1 

                   

   

Б1.Б.

4.4 
Физика 9 12 

         
1 

  
1 

                       

   

Б1.Б.
4.5 

Информационные технологии 3 1 
         

1 1 
  

1 
                      

   

Б1.Б.

4.6 
Химия 3 1 

         
1 

  
1 

                       

   

Б1.Б.

4.7 
Экология 3 1 

                            
1 

   
1 

   

   

Б1.Б.

4.8 
Инженерная графика 3 1 

      
1 

  
1 

                          

   

ɹ1.ɹ

.5 
ʄʝʭʘʥʠʢʘ 

                                      

   

Б1.Б.
5.1 

Теоретическая и прикладная 
механика 

10 34 
                   

1 
          

1 
     

   



Б1.Б.

5.2 
ʄʝʭʘʥʠʢʘ ʞʠʜʢʦʩʪʠ ʠ ʛʘʟʘ 3 4 

         
1 

  
1 

                       

   

Б1.Б.

5.3 

ʄʘʪʝʨʠʘʣʦʚʝʜʝʥʠʝ ʠ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʦʥʥʳʭ 
ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ 

3 3 
                             

1 1 
     

   

Б1.Б.

5.4 

ʆʩʥʦʚʳ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ 

ʤʘʰʠʥʦʩʪʨʦʝʥʠʷ 
3 5 

                       
 1 1 

  
 1 

      

   

ɹ1.ɹ

.6 

ʆʩʥʦʚʳ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ                                       

   

Б1.Б.

6.1 

Введение в инженерную 

деятельность 
3 1 

      
1 

      
1 

 
1 

                    

   

Б1.Б.

6.2 
ʕʣʝʢʪʨʦʪʝʭʥʠʢʘ 3 3 

             
1 

  
1 

                   

   

Б1.Б.

6.3 

ʊʝʨʤʦʜʠʥʘʤʠʢʘ ʠ 

ʪʝʧʣʦʧʝʨʝʜʘʯʘ 
3 4 

             
1 

  
1 

                   

   

Б1.Б.
6.4 

Метрология, стандартизация и 
сертификация 

3 3 
                    

1 
             

1 
 

   

Б1.Б.

6.5 

Гидравлические и 
пневматические системы в 

нефтегазовой отрасли 

4 7          2 2                          
   

Б1.Б.

6.6 

Основы работоспособности 

технических систем 
4 5                         1  1          

   

Б1.Б.
6.7 

Компьютерная графика в 
нефтегазовом машиностроении 

3 3           1 1                         
   

Б1.Б.

6.8 

Техника и технология сварки 

конструкций 
3 7                          1 1   1       

   

Б1.В

.ОД.
1 

ʄʦʜʫʣʴ ʷʟʳʢʦʚʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ                                       

   

Б1.В

.ОД.

1.1 

Иностранный язык в 
профессиональной сфере 

5 5     1  1        1                      

   

Б1.В

.ОД.

2 
ʇʨʦʝʢʪʥʳʡ ʤʦʜʫʣʴ                                       

   

Б1.В

.ОД.
2.1 

Введение в проектную 

деятельность 
3 3                  1  1 1  1              

  

 
 

1 

Б1.В

.ОД.

2.2 

Проекты 6 46                  1  1   1              

   

1 

Б1.В
.ОД.

3 
ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʤʦʜʫʣʴ                                       

   



Б1.В

.ОД.
3.1 

Процессы и агрегаты 

нефтегазовых технологий 
7 12                1                 1    

   

Б1.В

.ОД.

3.2 

Гидромашины и компрессоры в 
нефтегазовой отрасли 

4 5                2            2         

   

Б1.В
.ОД.

3.3 

Бурение нефтяных и газовых 

скважин 
4 5                1                 1    

   

Б1.В

.ОД.
3.4 

Техника и технология бурения 

нефтяных и газовых скважин 
8 5                2                  1   

   

Б1.В

.ОД.

3.5 

Техника и технология добычи и 
переработки нефти и газа 

8 67                2                 1    

   

Б1.В
.ОД.

3.6 

Техника и технология 
транспорта и хранения нефти и 

газа 

4 7                1                  1   
   

Б1.В

.ОД.
3.7 

Морские нефтегазовые 

сооружения и технологии 
5 8                2   1                  

  

 1 

Б1.В

.ОД.

3.8 

Эксплуатация и ремонт машин 

и оборудования нефтяных и 

газовых промыслов 

3 6                            1  1       

 

 1 

 

Б1.В

.ОД.

3.9 

Эксплуатация, ремонт и 

монтаж бурового оборудования 
5 7                        2   2 2         

   

Б1.В

.ОД.
3.10 

Эксплуатация, ремонт и 

монтаж нефтепромыслового 
оборудования 

3 8                        2   2 2         

   

Б1.В

.ОД.

3.11 

Расчет и конструирование 

бурового и нефтепромыслового 

оборудования 

4 8                  2   1  1              

   

 
Прикладная физическая 

культура 
 123456       2 2                             

   

Б1.В

.ДВ.
1.1 

Общеуниверситетские 

дисциплины по выбору 
3 3       1   1                           

   

Б1.В

.ДВ.

2.1 

Основы делового общения 3 6     1 1 1   1                           

   

Б1.В
.ДВ.

2.2 

Конфликтология 3 6     1 1 1                              
   

Б1.В

.ДВ.
2.3 

Толерантность 3 6     1 1 1                              

   

Б1.В
.ДВ.

Профессиональная этика 3 6     1 1 1                              
   



2.4 

Б1.В

.ДВ.

3.1 

Диагностика бурового и 

нефтепромыслового 

оборудования 

3 7                        1    1         

   

Б1.В
.ДВ.

3.2 

Диагностика и мониторинг 
морских нефтегазовых 

сооружений 

3 7                        1    1         
   

Б1.В

.ДВ.
3.3 

Диагностика оборудования 

нефтегазопроводов 
3 7                        1    1         

   

Б1.В

.ДВ.

4.1 

Смазочные материалы для 

нефтепромыслового 

оборудования 

3 7          2                    1       

   

Б1.В
.ДВ.

4.2 

Прикладная гидромеханика 3 7          1   1                        
   

Б1.В

.ДВ.
5.1 

Защита от коррозии 3 8          2                    2       

   

Б1.В

.ДВ.

5.2 

Многофазные потоки в 
трубопроводах 

3 8          1   1                        

   

Б1.В
.ДВ.

6.1 

Системы автоматизированного 
проектирования в инженерных 

расчетах 

3 4                 1   1                 
   

Б1.В

.ДВ.
6.2 

Природные условия освоения 

нефтегазовых месторождений 
Арктики 

3 4                                     

  

 1 

Б1.В

.ДВ.

7.1 

Компьютерное моделирование 

в нефтегазовом 

машиностроении 

3 6            1     1                    

   

Б1.В
.ДВ.

7.2 

Моделирование процессов 

бурения 
3 6                 1                    

   

Б1.В

.ДВ.
8.1 

Экономика нефтегазовых 

инвестиционных проектов 
3 8                      1            1  1 1 

  

Б1.В

.ДВ.

8.2 

Расчет экономической 

эффективности от внедрения 

новой техники 

3 8                      1            1  1 1 

  

Б1.В
.ДВ.

9.1 

Оборудование для подземного 

ремонта скважин 
3 8                2          1       1    

   

Б1.В

.ДВ.
9.2 

Подводные нефтегазовые 

комплексы 
3 8                1                     

  

 1 

Б1.В
.ДВ.

Надежность бурового и 
нефтепромыслового 

3 7                           1 1         
   



10.1 оборудования 

Б1.В

.ДВ.

10.2 

Химия нефти  газа 3 7          1         1                  

   

ȧ2 
 

ʇʨʘʢʪʠʢʠ                1    1   1 1    1    1  1 1    
 
 1 

 

Б2.У

.1 
Учебная практика 3 2                          1    1       

   

Б2.У

.2 
Ознакомительная практика 3 2              1            1    1       

   

Б2.П

.1 

Первая производственная 

практика 
6 4                          2      2     

 
 2 

 

Б2.П

.2 

Вторая производственная 

практика 
6 6                          2      2     

  

2 

 

Б2.П
.3 

Преддипломная практика 3 8                  2   2 2           2    
   

Б3 
ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ ʠʪʦʛʦʚʘʷ 

ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ 
6                      1            1   1 

 
1 1 

 

ФТД Факультативы 10 7       1   1   1  1 1                     
  

 1 

ФТД
.1 

Адаптивные курсы по 
предметной области 

2 12          1   1                        
   

ФТД

.2 

Адаптивный модуль для лиц с 
ограниченными 

возможностями 

1 3       1                              
   

ФТД

.3 

Нефть и газ арктического 

шельфа и их значение в 
экономике России 

1 4               1 1                     

  

 1 

ФТД
.4 

Опыт российских и 

зарубежных нефтегазовых 

компаний 

6 567               1 1                     

  

 1 



 

* Указывается уровень сформированности компетенции: 
- нулевой уровень (0): компетенция не развита, обучающийся не владеет необходимыми умениями и навыками; 

- базовый уровень (1): минимально необходимый (обязательный) уровень сформированности компетенций;  

- повышенный (продвинутый) уровень (2): превышение минимальных характеристик сформированности компетенций; 
- высокий или творческий уровень (3): максимально возможный для компетенциии. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


