
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения дисциплины является создание у студентов представления об основных 

этапах исторического развития России на основе изучения важнейших процессов общественно-

политического и социально-экономического развития России с древнейших времен до наших 

дней;  

Задачи:  

- формирование системы научных исторических понятий; 

- формирование умения устанавливать  причинно-следственные связи; выявлять общие 

черты и различия сравниваемых исторических процессов и событий 

- формирование умения работать с исторической картой 

- формирование навыков самостоятельного поиска, отбора и обобщения научной 

информации, индивидуальных качеств  личности, ценностных ориентаций граждан России. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

Изучение дисциплины способствует получению знаний и формированию представлений 

по следующим темам: История как наука, ее предмет и метод. Основные этапы становления 

древнерусской государственности. Социально-политические и экономические изменения в 

русских землях XIII -XVI  вв. Специфика формирования единого русского государства. 

Социально-экономическое и политическое развитие России в XVII  в. Предпосылки и 

особенности складывания российского абсолютизма. XVIII  в. - эпоха реформ и дворцовых 

переворотов. Реформы и реформаторы в России XIX  в. Общественная мысль, общественное 

движение и развитие культуры в России XIX  в. Проблема экономической и политической 

модернизации России в н. XX в. Россия в эпоху войн и революций: революция 1905-1907 гг., 

Россия в Первой мировой войне, революция 1917 г., приход большевиков к власти, гражданская  

война в России. СССР в 1920-1930-х гг.: основные политические и экономические 

преобразования. СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны. Социально-

экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР 

в послевоенные годы. Холодная война. Попытки осуществления политических и 

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

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

государственности (1993-1999 гг.). Основные проблемы и направления развития России в 

начале XXI  в. 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-2 

Способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные факты, события, этапы и 

закономерности развития истории России, 

современные представления ученых об 

этих событиях, национальные особенности 

отдельных народов РФ 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

анализировать, сравнивать, обобщать 

информацию по основным этапам и 

особенностям исторического развития, 

использовать полученные знания в 

общественно-политической жизни 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина История входит в состав базовой части образовательной 

программы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе. 

Место учебной дисциплины – в системе теоретических курсов, изучающих основные 

законы развития общества и особенности деятельности его различных сфер. Знания и умения, 

полученные при освоении дисциплины, необходимы студентам в дальнейшем процессе 

обучения. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- овладение знаниями в области философии и приобретение умений 

интеллектуальной деятельности, которые позволят учащимся всесторонне подходить к 

анализу и разрешению проблем будущей профессиональной деятельности, 

формирование необходимых общекультурных компетенций. 

- демонстрация своеобразия философии, ее места в историческом развитии 

духовной культуры;  

- формирование умения использовать методологические подходы при 

знакомстве с многообразием форм человеческого знания, соотношении знания и 

заблуждений, знания и веры, рационального и иррационального, сознательного и 

бессознательного в человеческой деятельности. 

- развитие у студентов способности использовать философские принципы и 

категориальный аппарат при анализе научных и социально-политических проблем 

современности. 

- формирование мировоззренческих и методологических основ культуры 

мышления студента. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение истории философии помогает использовать тысячелетний опыт человечества в 

решении проблем, которые ставит перед человеком современное общество.  

Изучение онтологии формирует общее представление о мире в целом, о материи и 

сознании, о движении, пространстве, времени, развитии, прогрессе. 

Изучение гносеологии знакомит с общими характеристиками познавательной 

деятельности человека, этапами, формами, методами познания. 

В разделе «Социальная философия» излагаются различные подходы к изучению 

общества, проблемы взаимодействия общества и природы, социального прогресса, 

функционирование основных подсистем общества. 

В разделе «Философская антропология» изучаются философские проблемы 

происхождения, сущности и существования человека, проблемы поиска смысла жизни и 

отношения к смерти. 

  



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

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-1 

способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные направления, проблемы, теории и 

методы философии, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

Базовый  

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

умеет использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений 

владеет навыками анализа текстов, имеющих 

философское содержание, способен использовать 

философские знания для формирования 

мировоззренческой позиции 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Дисциплина Б1.Б.02 Философия относится к базовой части учебного плана. Ее изучение 

базируется на знаниях школьных дисциплин «Обществознание», «История». Приобретенные 

умения применять методологические подходы к решению многообразных проблем, 

представления о различных формах человеческого знания, соотношении знания и заблуждений, 

рационального и иррационального, сознательного и бессознательного в человеческой 

деятельности являются необходимым условием плодотворного усвоения дисциплин 

общеобразовательного и профессионального цикла. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАНЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Основной целью курса является повышение исходного уровня 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 партнёрами, а также для дальнейшего  

самообразования. В зависимости от исходного уровня владения языком, конечной целью 

программы предполагается освоение уровней А2 - В1 (по Общеевропейской шкале уровней 

владения иностранными языками). 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 
 

Содержание курса определено с учётом параметров компетентностного подхода и 

отражено в следующих разделах: 

- повседневно-бытовая сфера общения; 

- социально-культурная сфера общения; 

- 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, 

определённые установки и намерения коммуникантов. 

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ  
 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪ

ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ 5  

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Лексику в рамках обозначенной в программе 

курса тематики в объеме 1000-1200 лексических 

единиц. 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. 

ʙʘʟʦʚʳʡ 



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. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана. Дисциплина 

«Иностранный язык» имеет трудоемкость 10 зачетных единиц. Основывается на школьном 

курсе изучения иностранного языка. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАНЫЙ ЯЗЫК. НЕМЕЦКИЙ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Основной целью освоения дисциплины является подготовка бакалавров к практическому 

использованию немецкого языка в профессиональной и личностной деятельности на уровне 

коммуникативной компетентности (готовности и способности), необходимой и достаточной для 

осуществления межкультурного устного и письменного общения в профессионально-деловой и 

социокультурной сферах общения; овладение основами разговорной речи (коммуникации) на 

иностранном языке не ниже уровня А2-В1 в соответствии с международными стандартами (по 

шкале Европейского языкового портфеля), с учётом специфики профиля. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

Изучение дисциплины способствует развитию профессиональной компетентности 

личности. Освоение содержания дисциплины способствует приобретению навыков 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, навыков публичной 

речи, навыков получения информации из зарубежных источников.  

Курс состоит из 6 разделов, каждый из которых соответствует определённой сфере 

общения. Для каждого раздела определены: тематика учебного общения; проблемы для 

обсуждения; типичные ситуации для всех видов устного и письменного речевого общения. 

Информационно-тематические блоки представлены следующими темами: презентация 

университета, самопрезентация, составление резюме, хобби и свободное время, карьера и др. 

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ  
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-5 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания в 

соответствии с коммуникативной 

ситуацией  

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

логично и ясно строить устную и 

письменную речь; эффективно вести 

деловое общение, деловую переписку, 

решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия на 

иностранном языке 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина относится к модулю языковой подготовки базовой части. 

Основывается на школьном курсе изучения иностранного языка. Дисциплина создает 

теоретическую и практическую основу для изучения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» в соответствии с учебным планом. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАНЫЙ ЯЗЫК. РУССКИЙ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целями освоения дисциплины являются 

- получение знаний о системе русского языка, о языковых средствах 

разных уровнях; формирование навыков аудирования, говорения, чтения и 

письма на русском языке; формирование коммуникативно-речевой и языковой 

компетенций;  

- углубление представления о коммуникативном, познавательном и 

эстетическом потенциале русского языка; развитие культуры устной и 

письменной речи;  

- развитие способности к коммуникации в личной, бытовой и 

социальной сферах;  

- повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком в письменной и устной его разновидностях.  

 

2.  ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

Знание государственного языка на уровне II  сертификационного уровня необходимо для 

получения диплома образовательных организаций и учреждений Российской Федерации. 

Лингвистические, речевые и социолингвистические компетенции необходимы как минимально 

обязательное условие освоения ОПОП на русском языке и прохождения государственной 

итоговой аттестации. Содержание дисциплины соответствует образовательному стандарту 

«Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Второй 

уровень. Общее владение» (утвержден Президиумом Совета учебно-методического 

объединения вузов РФ по педагогическому образованию Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации, протокол № 192/522 от 14.04.98); 

Федеральным требованиям по русскому языку как иностранному; Регламенту организации 

обучения по модулю языковой подготовки (русский язык как иностранный) для иностранных 

обучающихся по образовательным программам высшего образования Р-28-04.2 (утвержден 

Приказом ректора университета № 589 от 10.06.2016). Содержание охватывает грамматические 

темы, соответствует лексическому минимуму соответствующего уровня владения языка, 

предусматривает развитие коммуникативных умений и навыков по всем видам речевой 

деятельности в следующих сферах: 

- повседневно-бытовая сфера общения; 

- социально-культурная сфера общения; 

- учебно-познавательная сфера общения. 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-5 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ɿʥʘʪʴ / 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные фонетические, графические, 

словообразовательные, морфологические, 

синтаксические и лексические средства 

базовый  

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

моделировать коммуникативный процесс, 

регулировать поведение и взаимодействие 

коммуникантов,  

выражать оценочные позиции (благодарность, гарантия и 

др.);  

реализовать коммуникативные намерения адекватно 

социальному статусу в социально и психологически 

значимых ситуациях общения (в социально бытовой и 

деловой сферах); 

осуществлять речевое общение в устной и письменной 

формах на русском языке на личные и социально-

культурные темы; 

навыки аудирования, чтения, письма и говорения в 

соответствии с государственными образовательными 

стандартами по русскому языку как иностранному 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Дисциплина Б1.Б.03.01 относится к базовой части учебного плана. Дисциплина 

«Иностранный язык» имеет трудоемкость 10 зачетных единиц. Основывается на школьном 

курсе изучения иностранного языка. 

Дисциплина создает практическую основу для изучения иностранными обучающимися  

всех дисциплин/ модулей учебного плана. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

1. ʎɽʃʔ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

физической культуры личности, развитие индивидуальных физических способностей, с 

использованием разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, а также организации самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом обучающихся. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Программа дисциплины «Физическая культура и спорт» включает в себя теоретические 

знания по физической культуре. В программе курса определены цели, задачи, функции, 

средства и методы развития физических качеств, представлена необходимая информация по 

принципам здоровьесбережения, таким как рациональное питание, методы оценки физического 

развития, функционального состояния, физической работоспособности, профилактики стресса. 

Дисциплина развивает мотивацию обучающихся 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. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-8 

ʉʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʤʝʪʦʜʳ 

ʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘ 

ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ 

ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ 

ʧʦʣʥʦʮʝʥʥʦʡ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʠ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ

 /
 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 Цели, задачи, средства физической культуры, 

нормы соблюдения здорового образа жизни, 

методы развития физических качеств; роль 

физической культуры и спорта в формировании 

профессионально важных физических качеств 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ

 /
 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 Методы и средства физической культуры для 

совершенствования основных физических 

качеств с учетом индивидуального уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной, профессиональной 

деятельности и норм здорового образа жизни 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Дисциплина Физическая культура и спорт входит в блок базовой части (Б1) 

образовательной программы. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целями освоения дисциплины является получение студентами теоретических знаний и 

практических навыков для: идентификации негативных воздействий среды обитания 

естественного антропогенного и техногенного происхождения; создания безопасных условий 

среды обитания в зонах трудовой деятельности на предприятиях и отдыха человека; изучение 

негативных воздействий, возникающих на предприятиях; изучение методов и средств защиты от 

вредных и опасных воздействий; обеспечение устойчивого функционирования объекта в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение дисциплины позволит использовать в дальнейшем приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности. Освоение дисциплины способствует формированию у 

студентов характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Основные разделы дисциплины: Теоретические и правовые основы безопасности 

жизнедеятельности. Организация управления безопасностью труда на предприятиях. 

Негативные факторы техносферы, их нормирование и защита от них. Безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 
В результате освоения дисциплины модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝ-

ʥʮʠʠ 

 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨ

ʦʚʘʥʥʦʩʪ

ʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ОК-9 

готовностью пользоваться 

основными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать/ 

понимать 

основные природные и техносферные 

опасности, их свойства и 

характеристики, характер воздействия 

вредных и опасных факторов на 

человека, методы защиты от них 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 
Базовый 

Уметь/ 

применять 

основные методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, типовые методы контроля 

безопасности на производственных 

участках 

ПК-14 

умением проводить мероприятия 

по профилактике 

производственного травматизма 

и профессиональных 

заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ 

Знать/ 

понимать 

правила техники безопасности, 

пожарной безопасности и нормы 

охраны труда 

Базовый 

Уметь/ 

применять 

оценивать риски, выбирать методы 

защиты от опасностей применительно  

к нефтегазовому производству  и 

способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности  

 

 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Изучение дисциплины Б1.Б.04.02 Безопасность жизнедеятельности предполагает 

использование знаний полученных при изучении всех дисциплин «Профессиональный модуль» 

для достижения высокого профессионализма, предусматривающего глубокое изучение методов 

и средств анализа, проектирования, развития и управления системами «человек – машина – 

среда обитания». 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЯ В НЕФТЕГАЗОВОМ И ГОРНОМ ДЕЛЕ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Целями освоения 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. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

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 биосферы, 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. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʂʦʤʧʝʪʝʥ 

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ 

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-9 

готовностью пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные экологические проблемы 

современности, причины их возникновения и 

возможные пути их решения. 

Правила и процедуры экологического 

обоснования хозяйственной деятельности на 

разных стадиях проектирования 

нефтегазового производства  

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Применять  накопленный опыт в области  

охраны окружающей среды и экологии в 

нефтегазовой отрасли 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ʇʂ-14 

умением проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых 

работ 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные понятия и определения экологии, 

теоретические и прикладные задачи 

экологии, основные законы экологии. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Применять базовые знания 

природопользования для решения основных 

теоретических и прикладных задач охраны 

окружающей среды. 

Применять теоретическую базу и 

практические навыки в управлении 

природопользованием и охраной окружающей 

среды на разных уровнях управления и 

формирования эффективной экологической 

политики 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ/ ʄʆɼʋʃʗ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина «Экология в нефтегазовом и горном деле» относится к блоку 

дисциплин учебного плана. Данная дисциплина является базовой дисциплиной. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин профессионального цикла экологической направленности: «Природные условия 

освоения нефтегазовых месторождений Арктики», «Ресурсосберегающие технологии и охрана 

окружающей среды», а также выполнения ВКР. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения дисциплины çЭкономическая теорияè является формирование у 

студентов экономического мышления и экономической культуры, усвоение теоретических и 

методологических основ рационального функционирования современной экономики, условий 

оптимизации экономических процессов на всех уровнях, формирование умения исследовать 

проблемы и давать аргументированную оценку проводимой в стране социально-экономической 

политики.  

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Раздел 1. Основы экономической теории. Методология экономической теории. 

Экономические законы и принципы. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. 

Экономические отношения. Экономические системы. Основные этапы развития экономической 

теории.  

Раздел 2. Теоретические основы микроэкономики. Спрос и его факторы. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Предложение и его 

факторы. Эластичность спроса и предложения. Потребительские предпочтения и предельная 

полезность. Закон убывающей предельной полезности. Доходы и расходы потребителя. 

Бюджетная линия и бюджетные ограничения. Фирма. Производственная функция. Закон 

убывающей предельной производительности. Эффект масштаба. Виды издержек. Выручка и 

прибыль. Конкурентные рынки. Рыночная власть. Совершенная конкуренция. Монополии. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Рынки факторов производства. Рынок земли. 

Рента. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Рынок 

капитала. Процентная ставка и инвестиции. Инвестиционное поведение потребителей. Общее 

равновесие и благосостояние. Распределение и дифференциация доходов.  

Раздел 3. Теоретические основы макроэкономики.  Национальная экономика как целое. 

Модель круговых потоков. СНС и макроэкономические показатели. ВВП и способы его 

измерения. Экономические циклы и кризисы. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. 

Индексы цен.  Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Эффект 

мультипликатора. Бюджетно-налоговая политика. Государственные расходы и налоги. Деньги и 

денежные агрегаты.  Денежный мультипликатор. Банковская система. Денежно-кредитная 

политика. Экономический рост. Типы экономического роста. Мировая экономика. 

Формирование открытой экономики Внешняя торговля. Платежный баланс. Валютный курс. 

 

  



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝ

ʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥ

ʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-3 

Способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные понятия и модели 

неоклассической и 

институциональной 

микроэкономической теории, 

макроэкономики и мировой 

экономики; 

Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной 

деятельности, корректно использовать 

в своей деятельности 

профессиональную лексику 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина Экономическая теория относится к блоку Б1 базовой части 

обучения. Для изучения дисциплины студенты должны обладать школьными знаниями  по 

математике, информатике. Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин 

экономической направленности, изучаемых на старших курсах 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью дисциплины «Экономика предприятий нефтегазовой отрасли» является 

профессиональная подготовка студентов, получение знаний по основам экономики 

нефтегазового производства и овладение методами использования этих знаний в 

профессиональной деятельности для эффективной организации работ на любом участке 

многопрофильного нефтегазового производства. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Основные темы, которые освещаются при изучении диcциплины: 

Переход народного хозяйства РФ на рыночные механизмы. 

Функции менеджмента; методические основы (законы, принципы, методы); учет 

внешних и внутренних факторов; стратегическое и текущее планирование нефтегазового 

производства на разных уровнях (УБР, НГДУ, ВИНК, СП, и др.). 

Составление бизнес-плана; принятие решений в процессе управления нефтегазовым 

предприятием. 

Вопросы организации отношений в системе менеджмента: основные теории 

руководства; мотивация деятельности; организационная культура; информационное 

обеспечение; совершенствование структур управления; управление конфликтами. 

Зарубежный опыт управления нефтегазовым предприятием. 

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʂʦʤʧʝʪʝʥ 

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʂ-3 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные экономические показатели 

предприятий нефтегазовой отрасли 

Базовый 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

применять основы экономических знаний 

для расчёта показателей в области бурения 

нефтегазовых скважин, добычи нефти и 

газа, производства нефтегазового 

оборудования 

ʇʂ-7 

умением проводить 

предварительное технико-

экономическое 

обоснование проектных 

решений 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

показатели технико-экономического 

обоснования для предприятий нефтегазовой 

отрасли 

Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

рассчитывать предварительное технико-

экономическое обоснование в области 

бурения нефтегазовых скважин, добычи 

нефти и газа, производства нефтегазового 

оборудования 

 
4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку 1 «дисциплины» и является базовой 

дисциплиной. Дисциплина «Экономика предприятий нефтегазовой отрасли» – одна из 

составляющих частей теоретической и практико-ориентированной подготовки студентов по 

направлению   подготовки 15.03.02. Технологические машины и оборудование. 



Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: «Математика», «Экономическая теория».  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для подготовки и освоению 

дисциплин «Экономика нефтегазовых инвестиционных проектов», «Расчет экономической 

эффективности от внедрения новой техники» и написания выпускной квалификационной 

работы. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Основная цель освоения дисциплины «Основы менеджмента» - изучение общих 

теоретических аспектов и формирование у студентов практических умений и навыков в области 

реализации базовых функций менеджмента, включая способности к самоорганизации и 

принятию организационно-управленческих решений. 

В ходе освоения учебной дисциплины у студента будут сформированы: 

- знания методологических основ менеджмента; 

- умения в области реализации базовых функций менеджмента; 

- навыки эффективного применения основных методов менеджмента. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Актуальность дисциплины «Основы менеджмента» определяется необходимостью 

изучения теоретических основ и практических приёмов менеджмента в условиях современной 

рыночной экономики, которая предъявляет высокие требования к профессиональному уровню 

руководителя. 

В процессе изучения дисциплины изучаются такие вопросы, как основные понятия 

менеджмента, стратегическое планирование деятельности организации, организационная 

деятельность менеджера, мотивация персонала, управленческий контроль, разработка 

управленческих решений. 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

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 

подходы к менеджменту, 

методы анализа внутренней и 

внешней среды предприятия, 

процесс и функции 

менеджмента. 

Базовый  

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

системный, процессный и 

ситуационный подходы к 

менеджменту;  

анализировать внутреннюю и 

внешнюю среду предприятия; 

самостоятельно работать с 

информационными 

источниками, анализировать 

данные и делать выводы. 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-7 

Умением проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

показатели технико-

экономического обоснования 

проекта 

Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

применять методы управления 

при технико-экономическом 

обосновании проектов 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина «Основы менеджмента» относится к базовой части учебного 

плана. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: «Экономическая теория». 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целями освоения дисциплины является формирование: 

- знаний о праве как важнейшем инструменте социального регулирования и 

стабилизации общественной жизни; 

- целостного представления о государстве и праве, их взаимосвязи и роли в 

политическом и нормативном управлении общественными процессами;  

- ясных представлений об интересах  и правах общества и личности и 

способах их выражения и защиты; 

- понимания роли права в обеспечении нормального функционирования  

основных сфер современного общества; 

- индивидуальных  профессиональных  навыков и ценностных качеств  

личности. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

            Учебная дисциплина «Основы правовых знаний»  включает в собственную структуру  

три основных блока вопросов, ответы на которые и составляют содержание предмета.         

            Объективная и неразрывная связь права с государством требует рассмотрения 

важнейших признаков и сущности государства, возможных форм организации деятельности 

государственной власти, форм государственного устройства и способов  осуществления 

властных полномочий. Раскрывается органическая связь права и государства в концепции 

«Правовое государство». Основы теории государства составляют первый раздел учебного 

курса. 

            Второй раздел учебного курса  посвящен теории права и его роли в развитии общества. 

Рассматриваются его родовые признаки, особое место в нормативной культуре общества. 

Подробному анализу подвергаются основные понятия теории права: система права, правовые 

системы современности, норма права, правоотношения, правомерное поведение и 

правонарушения,  юридическая ответственность, правовое регулирование, реализация права, 

правотворчество  и др. Знания ключевых понятий  теории права дают возможность более полно 

осознать его системный характер и  нормативные возможности в организации поведения и 

деятельности людей. Два первых раздела составляют общую часть учебного курса. 

            В третьем разделе рассматривается особенная часть учебного курса, в которой 

анализируются  основные элементы системы права, прежде всего отрасли, подотрасли, 

институты. Раскрываются  основные особенности конституционного права РФ.   

Анализируются  содержание и функциональные возможности  действующей  Конституции  

России. Подробному изучению подвергаются ведущие отрасли права, такие как, гражданское 

право, трудовое право, семейное право, уголовное право, административное право и др. 

      



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

ʂʦʜ 
ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  
ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-4 

Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 
 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные понятия, относящиеся к категории 

«Нормативно-правовой акт», виды 

нормативно-правовых документов, их 

юридическую силу и границы применимости 
базовый 

ʋʤʝʪʴ 

/ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Обладать навыками анализа нормативно-

правовых документов. Обладать умением 

готовить документы, имеющие юридическое 

значение (заявления, иски и др.) 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина Б1.Б.09 относится к базовым дисциплинам. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʟʥʘʥʠʷʭ, полученных на основе изучения  

школьных программ по дисциплинам «Основы права», «Обществознание». «Основы правовых 

знаний связана с такими, следующими по учебному плану дисциплинами, как «Философия» и 

др. Курс основывается на международных и национальных нормативно-правовых документах, 

теоретических трудах и практических достижениях отечественных специалистов в данной 

области. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИКА» 

1.  ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

      Цель освоения дисциплины – 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. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

Курс  дисциплины «Математика» включает в себя следующие разделы: линейная 

алгебра, векторная алгебра, аналитическая геометрия на плоскости, комплексные числа, 

введение в математический анализ, дифференциальное исчисление функции одной переменной, 

интегральное исчисление функций одной переменной, функция нескольких переменных, 

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 алгебры знакомит с матрицами и определителями, применению 

данных понятий для рассмотрения различных методов решения систем линейных уравнений. 

В разделе «Векторная алгебра» рассматриваются скалярное, векторное и смешанное 

произведения векторов и их приложения в математике. 

В рамках аналитической геометрии свойства геометрических образов (точек, линий) 

устанавливаются средствами алгебры при помощи метода координат, т. е. путем изучения 

свойств уравнений, графиками которых эти образы являются. В аналитической геометрии 

исследуются линии 1-го порядка -  прямые и 2-го порядков (окружности, эллипсы, гиперболы и 

параболы).  

В разделе «Комплексные числа» студенты знакомятся с понятием комплексного числа, 

его алгебраической, тригонометрической, показательной формами и операциями над 

комплексными числами в алгебраической и тригонометрической формах.  

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. 

Раздел «Дифференциальное исчисление функции одной переменной» посвящен 

изучению понятий производной и дифференциала функции и их применению к исследованию 

свойств функций и построению графиков функций. 

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. 

Раздел «Функция нескольких переменных» посвящен изучению основных понятий 

функций нескольких переменных, в частности частных производных и дифференциалов 

функции двух и трех переменных, применению данных понятий к нахождению экстремума 

функции нескольких переменных и наибольшему и наименьшему значений функции в 

замкнутой области. Также в этом разделе студенты знакомятся с понятиями градиента и 

производной функции по направлению.  

В разделе «Дифференциальные уравнения» изучаются методы и приемы интегрирования 

различных типов дифференциальных уравнений первого и второго порядков. 

 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ  

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

Общепрофессиональные (ОПК) компетенции 

ʆʇʂï1 

Способностью к 

приобретению с 

большой степенью 

самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий  

Знать/ 

понимать 

Основные понятия и методы линейной и 

векторной алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциального исчисления 

функции одной и двух переменных, 

интегрального исчисления функции одной 

переменной, дифференциальных уравнений 
ɹʘʟʦʚʳʡ 

ʫʨʦʚʝʥʴ 

Уметь/ 

применять 

Использовать основные понятия и методы 

линейной и векторной алгебры, 

аналитической геометрии, 

дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений 

в профессиональной деятельности, владеть 

навыками самостоятельной работы 

ʆʇʂ-4 

Пониманием 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 

Знать/ 

понимать 

Основные понятия и методы линейной и 

векторной алгебры, аналитической 

геометрии, дифференциального исчисления 

функции одной и двух переменных, 

интегрального исчисления функции одной 

переменной, дифференциальных уравнений 

ɹʘʟʦʚʳʡ 

ʫʨʦʚʝʥʴ 

Уметь/ 

применять 

Использовать основные понятия и методы 

линейной и векторной алгебры, 

аналитической геометрии, 

дифференциального и интегрального 

исчисления, дифференциальных уравнений 

в профессиональной деятельности, владеть 

навыками самостоятельной работы 

 
4. ʄɽʉʊʆ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения математике за курс 

общеобразовательной средней школы и адаптивного курса по математике. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: физика, математическая статистика, электротехника и электроника, 

дисциплин модуля «механика». 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целями освоения дисциплины являются овладение основными понятиями и методами 

теории вероятностей, математической и прикладной статистики; умение применять данные 

методы для теоретического и экспериментального исследования. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

Курс математической статистики включает в себя следующие разделы: элементы теории 

вероятностей, математическая статистика. 

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. 

В разделе «Теория вероятностей» изучаются случайные события, даётся понятие о 

вероятности события, сформулированы основные теоремы теории вероятностей, изучаются 

случайные величины и основные законы распределения дискетных и непрерывных случайных 

величин, закон больших чисел.  

В разделе «Математическая статистика», которая опирается на основы теории 

вероятностей, рассматриваются основные задачи математической статистики и их реализация 

на практике. Рассматривается теория оценивания параметров генеральной совокупности и 

проверки статистических гипотез. Изучаются методы корреляционно-регрессионного и 

дисперсионного анализа. 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘ

ʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ʆʇʂ-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 
ɹʘʟʦʚʳʡ 

ʫʨʦʚʝʥʴ 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

 

применять данные методы в 

профессиональной деятельности, 

владеть навыками самостоятельной 

работы 

ʆʇʂ-4 

 

понимать сущности и значения 

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 

ɹʘʟʦʚʳʡ 

ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

 

собирать, обрабатывать и 

интерпретировать данные, с целью 

принятия решений в сфере 

профессиональной деятельности 

 

4.   ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения дисциплин «Математика» и 

«Информационные технологии». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплин 

«Надёжность бурового и нефтепромыслового оборудования», «Основы работоспособности 

технических систем» и производственной, научно-исследовательской практики. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИКА» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целями освоения дисциплины Б1.Б.12 Физика являются: 

- овладение основными законами физики; 

- умение использовать полученные знания для решения прикладных задач; 

- формирование мировоззрения; 

- сбор и обработка данных; 

- развитие системного мышления. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ /ʄʆɼʋʃʗ 

Изучаемые темы: 

1) ʄʝʭʘʥʠʢʘ: элементы векторной алгебры, кинематики, динамики материальной точки и 

твердого тела, законы сохранения в механике, элементы релятивистской динамики. 

2) ʄʦʣʝʢʫʣʷʨʥʘʷ ʬʠʟʠʢʘ ʠ ʦʩʥʦʚʳ ʪʝʨʤʦʜʠʥʘʤʠʢʠ: статистический и 

термодинамический методы, уравнение состояния идеального газа, уравнение 

молекулярно-кинетической теории идеального газа, статистические распределения, 

основы термодинамики, явления переноса.  

3) ʕʣʝʢʪʨʦʩʪʘʪʠʢʘ ʠ ʧʦʩʪʦʷʥʥʳʡ ʪʦʢ: 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. 

4) ʕʣʝʢʪʨʦʤʘʛʥʝʪʠʟʤ: магнитное поле и его характеристики, магнитное поле в вакууме, 

движение заряженных частиц в электрическом и магнитном полях, электромагнитная 

индукция, вещество в магнитном поле.  

5) ʌʠʟʠʢʘ ʢʦʣʝʙʘʥʠʡ ʠ ʚʦʣʥ: механические и электрические колебания, волновые 

процессы, волновое уравнение, электромагнитные волны, геометрическая оптика, 

интерференция света, дифракция света, электромагнитные волны в веществе. 

6) ʂʚʘʥʪʦʚʘʷ ʬʠʟʠʢʘ, ʬʠʟʠʢʘ ʘʪʦʤʥʦʛʦ ʷʜʨʘ ʠ ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʭ ʯʘʩʪʠʮ: тепловое 

излучение, фотоны, корпускулярно-волновой дуализм, уравнение Шредингера, теория 

Бора для водородоподобных систем, атом водорода в квантовой механике, квантовые 

числа, элементы квантовой статистики, зонная теория твердых тел, атомное ядро, 

радиоактивные превращения атомных ядер, ядерные реакции, деление и синтез ядер, 

элементарные частицы, классификация частиц. 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ/ ʄʆɼʋʃʖ 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.12 Физика у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ʆʇʂ-1 

Способностью к 

приобретению с 

большой степенью 

самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знает: 

- основные определения; 

- физические законы и теории. 

Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Умеет: 

- выбирать и аргументировать способ 

описания физических явлений; 

- применять методы математической 

статистики и информационных 

технологий для обработки и анализа 

полученных результатов;  

- применять полученные знания для 

решения прикладных задач. 

ʆʇʂ-4 

Пониманием 

сущности и значения 

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 

Знает: 

- основные методы теоретического и 

экспериментального исследования 

физических процессов и явлений; 

- метод описания физических явлений и 

решения задач. 

Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Умеет: 

- найти необходимую информацию в 

различных источниках и структурировать 

ее;  

- оформлять отчёт о выполненной работе 

согласно СТО; 

- произвести оценку полученных 

результатов. 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина Б1.Б.12 Физика относится к базовой части Б1. 

Изучение дисциплины Б1.Б.12 Физика базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам учебного плана: Математика, Информационные технологии. 

Дисциплина Б1.Б.12 Физика создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: Сопротивление материалов, Механика жидкости и газа, 

Электротехника и электроника, Теоретическая механика, Термодинамика и теплопередача 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является получение 

знаний о составе, структуре, принципах реализации и функционирования информационных 

технологий, используемых при создании информационных систем; о базовых и прикладных 

информационных технологиях; об инструментальных средствах информационных технологий. 

Бакалавр должен уметь применять информационные технологии при проектировании 

информационных систем, владеть методологией использования информационных технологий 

при создании информационных систем. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Возникновение и этапы становления информационных технологий. Понятие 

информации, ее виды, характеристики. Информационный ресурс. Информатизация и 

информационное общество. Информационное общество, определение, основные 

характеристики. Информатизация. Этапы перехода к информационному обществу. 

Классификация информационных технологий. Информационная технология, определение, 

задачи. Информационные технологии как система. Базовые ИТ. Мультимедиа-технологии. 

Геоинформационные технологии. Технологии защиты информации. Телекоммуникационные 

технологии. Технологии искусственного интеллекта. Прикладные ИТ. ИТ в промышленности и 

экономике. Информационная технология построения систем. Программные средства ИТ.  

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘ

ʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-2 

владением   достаточными   

для   профессиональной   

деятельности   навыками 

работы с персональным 

компьютером 

Знать/ 

понимать 

− знание технологии использования средств 

реализации информационных технологий. 

базовый 
Уметь/ 

применять 

− анализировать, выбирать методы и способы 

разработки средств реализации 

информационных технологий,  

− пользоваться прикладным программным 

обеспечением, 

− разрабатывать средства реализации 

информационных технологий. 

ОПК-3 

знанием   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 

Знать/ 

понимать 

− - необходимость и значимость средств 

информационных технологий и 

компьютеров в учебной деятельности;  

− - направления развития информационных 

технологий и средств вычислительной 

техники  

базовый 

Уметь/ 

применять 

− - выбирать требуемый инструмент 

информационных технологий для решения 

учебных и профессиональных задач;  

 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓʄʆɼʋʃʗ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина «Информационные технологии» относится к блоку Б1 базовой 

части программы. Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по Информатике  

за курс общеобразовательной средней школы 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения всех 

дисциплин образовательной программы. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ХИМИЯ» 

 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

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. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

Изучение дисциплины способствует формированию навыков практического применения 

химических законов для решения профессиональных задач.  

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. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-1 

Способностью к 

приобретению с 

большой степенью 

самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

Знать/ 

понимать 

основные понятия о химических системах и 

процессах;  

законы и модели химической термодинамики; 

скорость реакции и методы ее регулирования; 

химическое и фазовое равновесие; 

электрохимические системы; 

периодический закон и периодическую систему; 

кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства веществ; 

взаимосвязь между свойствами химической системы, 

природой веществ и их реакционной способностью 
базовый 

Уметь/ 

применять  

использовать в своей работе основы химических 

знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий, 

оценивать реакционную способность веществ; 

использовать методы и средства химического 

исследования веществ и их превращений; 

пользоваться таблицами и справочниками, 

владеть инструментарием для решения химических 

задач в своей предметной области. 

ʆʇʂ-4 

Понимание сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

общества, способностью 

получать и 

обрабатывать 

информацию из 

различных источников, 

готовность 

интерпретировать, 

структурировать и 

оформлять информацию 

в доступном для других 

виде 

 

Знать/ 

понимать 

границы применимости изученных химических 

теорий. 

базовый 
Уметь/ 

применять  

характеризовать свойства веществ, взаимосвязь 

состава, строения, свойств и применения веществ;  

объяснять закономерности изменения свойств 

химических элементов и их соединений, сущность и 

закономерности протекания химических реакций 

различного типа. 

использовать важнейшие химические понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений в 

технических системах. 

собирать необходимую  информацию для 

осуществления всестороннего анализа, используя 

современные образовательные и информационные 

технологии. 

проводить экспериментальные химические 

исследования и интерпретировать полученные 

результаты. 

 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Данная дисциплина относится к базовой части. Курс опирается на базовый школьный 

курс химии. Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения 

дисциплины «Бурение нефтяных и газовых скважин». 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения дисциплины Материаловедение 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. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

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.  

Технологические процессы термообработки, способы нагревов и охлаждений, выбор 

оптимальных режимов.  

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 
ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

 ОПК-5 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʇʦʥʠʤʘʪʴ 

- Оценивать и прогнозировать поведение 

материала и причин отказов деталей и 

инструментов под воздействием на них 

различных эксплуатационных факторов. 

- Обосновано выбирать материал и 

назначения способа обработки в целях 

получения заданной структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую 

надежность изделий в зависимости от 

условий их эксплуатации. 

Базовый  

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

- осуществлять выбор металлических 

материалов под проектируемые свойства 

металлических конструкций; 

- применять металлические сплавы для 

изготовления сварных узлов и деталей. 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ПК-15 умением выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы, способы 

реализации 

технологических 

процессов, применять 

прогрессивные методы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении 

технологических машин 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

-строение чистых металлов; Основные 

методы исследования строения металлов и 

сплавов; 

- основы теории кристаллизации металла; 

- пластическую деформацию и разрушение 

металлов и сплавов;  

- железо и его сплавы, их строение и фазовые 

и структурные составляющие 

- технологию термической обработки сталей 

и сплавов; 

- основные машиностроительные материалы, 

классификация и маркировка. 

Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

- оценивать влияние различных структур и 

составов сплавов на их механические и 

технологические свойства. 

ПК-16 умением применять 

методы стандартных 

испытаний по 

определению физико-

механических свойств и 

технологических 

показателей 

используемых материалов 

и готовых изделий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

физико-механические свойства материалов Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

проводить стандартные испытания по 

определению твердости и микроанализа 

металлов и сплавов 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ɹɸʂɸʃɸɺʈʀɸʊɸ 

Данная дисциплина относится к базовой части программы.  

Курс Материаловедение опирается на базовые школьные курсы химии и физики. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплины 

Теоретическая механика и Сопротивление материалов. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ОСВОЕНИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

АРКТИКИ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение дисциплины способствует комплексному представлению о природных 

условиях арктического региона и шельфовых морей Арктики. Дисциплины формирует знания о 

природных особенностях Арктики, компонентах гидрологии и динамики морских вод, ледовых 

условиях, лито динамических процессах в прибрежной зоне, процессах, протекающих в 

атмосфере. Анализ различных факторов, влияющих на проектирование, строительство, 

эксплуатацию нефтегазоносных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  
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 Арктики, 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. 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, течений. 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

характеристику природных условий 

гидрометеорологическое обеспечения 

работ при освоения нефтегазовых 

месторождений Арктики 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

анализировать природные и 

гидрометеорологические условия; 

определять опасные воздействия при 

освоении месторождений Арктики 

ПК-14 

Умение проводить 

мероприятия по профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых 

работ 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

возможные риски и меры по обеспечению 

безопасности при проведении 

технологических процессов в 

нефтегазовом производстве 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

определять риски воздействия на 

окружающую среду; 

применять мероприятия по обеспечению 

безопасности при проведении 

технологических процессов в 

нефтегазовом производстве 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ. 

 

Настоящая дисциплина «Природные условия освоения нефтегазовых месторождений 

Арктики» в рамках подготовки студентов, обучающихся по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование относится к блоку Б1, входит в его базовую часть. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по комплексу 

естественнонаучных дисциплин (математика, химия, информационные технологии и экология в 

нефтегазовом и горном деле) и профессиональных дисциплин (введение в инженерную 

деятельность). 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: надёжность бурового и нефтепромыслового оборудования; бурение 

нефтяных и газовых скважин; морские нефтегазовых сооружения и технологии.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью изучения дисциплины «Теоретическая механика» является формирование у 

обучающихся компетенций для решения профессиональных задач, а также способствовать 

развитию научно-технического мышления будущего специалиста. 

Задачи изучения дисциплины: дать студенту первоначальные представления о 

постановке технических задач в области механического взаимодействия, равновесия и 

движения абсолютно твердых тел, 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. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

Аксиомы статики. Сходящаяся система сил. Условие равновесия сходящейся системы 

сил. Теорема о равновесии трех непараллельных сил. Проекции силы на ось. Момент силы 

относительно точки (центра) и оси. Теорема о моменте равнодействующей силы. Пара сил и ее 

свойства. Произвольная система сил. Приведение сил к точке. Главный вектор и главный 

момент. Условие и уравнения равновесия для произвольной системы сил. Влияние трения на 

равновесие. Трение скольжения. Центр тяжести тела. Кинематика точки. Кинематика 

поступательного и вращательного движения твердого тела. Плоское движение твердого тела. 

Определение скоростей и ускорений точек тела. Мгновенный центр скоростей. Частные случаи 

определения мгновенного центр скоростей. Сложное движение точки. Определение скоростей и 

ускорений. Ускорение Кориолиса. Аксиомы динамики. Первая задача динамики и методы ее 

решения. Принцип Даламбера для точки. Динамика механической системы. Понятие о центре 

масс механической системы и теорема о движении центра масс. Момент инерции. 

Механическая работа. Кинетическая энергия для точки и механической системы. Теорема 

Кёнига. Теорема об изменении кинетической энергии для механической системы. Принцип 

Даламбера для механической системы. 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и приобретения 

соответствующей компетенции студент в ходе освоения учебной дисциплины должен обладать 

следующими компетенциями: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝ

ʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥ

ʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ʆʇʂ-5 

способностью 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 

Аксиомы статики, динамики. Условия 
равновесия различных систем сил. 

Основные зависимости статики 

кинематики и динамики 

Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Определять реактивные усилия в 

различных системах. Определять 

кинематические характеристики 

материальных точек и точек 

абсолютно твердых тел при 

различных видах движения.  

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Изучение дисциплины «Теоретическая механика» базируется на результатах обучения 

по следующим дисциплинам учебного плана: 

- математика; 

- физика; 

- информационные технологии. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана:  

- сопротивление материалов; 

- детали машин; 

- механика жидкости и газа; 

- и др 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Целью изучения дисциплины «Сопротивление материалов» является формирование у 

обучающихся компетенций для решения профессиональных задач, а также способствовать 

развитию научно-технического мышления будущего специалиста. 

Задачами дисциплины являются:  

1.Освоение студентами гипотез и допущений сопротивления материалов; 

2.Изучение принципов, методов и практических приемов расчета элементов конструкций 

на различные воздействия; 

3.Приобретение студентами навыков определения с помощью экспери-ментальных 

методов механических характеристик материалов; 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

В курсе «Сопротивление материалов» студенты получают навыки и компетенции, 

необходимые для инженерной деятельности при этом рассматриваются следующие вопросы. 

Гипотезы и допущения сопротивления материалов; методы и практические приемы 

расчета на различные воздействия; составление расчетной схемы, теоретическое и 

экспериментальное определение внутренних усилий, напряжений, деформаций и перемещений; 

подбор необходимых размеров выбор наиболее рационального метода расчета и определение 

сечений стержней из условий прочности, жесткости  
 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенции 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ʆʇʂ-5 

Способностью 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 методы расчёта 

отдельных стержней и стержневых 

систем при различных видах 

воздействия внешних нагрузок: 

осевое растяжение-сжатие, плоский 

поперечный изгиб, косой изгиб, 

кручение с изгибом, внецентренное 

растяжение-сжатие. 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

методы экспериментального 

определения механических 

характеристик материалов. 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ʇʂ-16 

Умением применять 

методы стандартных 

испытаний по 

определению физико-

механических свойств и 

технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых 

изделий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

методику определения 

перемещений в статически 

определимых системах, вызванных 

различными факторами; расчет 

элементов механизмов при 

воздействии внешних нагрузок. 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Навыки выбора конструкционных 

материалов и форм, 

обеспечивающих требуемые 

показатели надежности и 

экономичности элементов 

конструкций. 

 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈɻʈɸʄʄʓ 

 

Содержание дисциплины çʉʦʧʨʦʪʠʚʣʝʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚè – одна из составляющих частей 

теоретической и практико-ориентированной подготовки студентов по направлению подготовки 

технологические машины и оборудование.  

Дисциплина çʉʦʧʨʦʪʠʚʣʝʥʠʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚè логически и содержательно связана с рядом 

дисциплин предыдущего уровня обучения, таких как «Введение в проектную деятельность», 

«Теоретическая механика», «Материаловедение»,  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Детали машин», «Проекты», «Основы технологии 

машиностроения». 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДЕТАЛИ МАШИН» 

 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целями изучения дисциплины являются обеспечение студентов базовыми знаниями в 

области  деталей машин для успешного освоения ими последующих профильных дисциплин, 

связанных с  оборудованием, применяемом при проведении горных работ. Знакомство с 

различными видами механизмов, узлов и деталей общего назначения,  их анализом и синтезом, 

принципами передачи движения и взаимодействия звеньев, основами конструирования  и 

подбора деталей и соединений. 

Задачами дисциплины является привить практические навыки для самостоятельного 

инженерного решения вопросов, связанных с расчетом, подбором деталей  и стандартных узлов 

общего назначения. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Общие вопросы расчета и проектирования деталей и узлов машин. Основные критерии 

работоспособности. Образование механического привода. Механические передачи (ременные, 

цепные, зубчатые) Расчет и конструирование валов и осей. Подшипники качения и скольжения. 

Соединительные муфты. Соединение деталей машин (резьбовые, сварные, шпоночные, 

шлицевые, заклепочные). 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирован-

ности 

компетенции 

ОПК-5 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникацион-ных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать/ 

понимать 

способы применения базовых математических, 

естественно-научных, социально-экономических и 

инженерных знаний для постановки и решения 

стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий  
базовый 

Уметь/ 

применять 

- применять базовые математические, естественно-

научные, социально-экономические и инженерные 

знания для постановки и решения стандартных задач 

профессиональной деятельности;  

- использовать информационные технологии при 

решении типовых задач;  

-  пользоваться каталогами библиотечных систем  

ПК-5 

способностью принимать 

участие в работах по 

расчету и проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими заданиями и 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

Знать/ 

понимать 

- методы сбора и анализа исходных информационных 

данных для проектирования изделий машиностроения 

и технологий их изготовления; 

- методы расчета и проектирования  деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями;  

- методы  автоматизированного проектирования. 
базовый 

Уметь/ 

применять 

-  выполнять сбор и анализ исходных данных для 

проектирования изделий машиностроения и 

технологий их изготовления; 

- методы расчета и проектирования  деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями с использованием 

стандартных средств  автоматизации проектирования. 

ПК-6 

способностью 

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 

Знать/ 

понимать 

правила разработки и оформления рабочей проектной  

и технической документации в соответствии с 

требованиями ЕСКД 

базовый 

Уметь/ 

применять 

- разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию; 

- оформлять законченные проектно- конструкторские 

работы; 

- проводить контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам   

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 
ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина Б1.Б.16.03 Детали машин относится к базовой части рабочего 

учебного плана. 

Изучение дисциплины не базируется на результатах обучения других дисциплин: 

физика, математика, теоретическая механика, сопротивление материалов, материаловедение, 

начертательная геометрия, компьютерная  графика. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения базовых и 

вариативных дисциплин общетехнических и профессиональных модулей.  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА» 

1.  ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

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. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

 

 Основные физические свойства жидкостей и газов. 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.  ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥ

ʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ʆʇʂ-5 

Способностью 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 

Программные средства для 

гидравлических расчетов  

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Выполнять гидравлические и 

прочностные  расчеты с использованием 

программных средств  с соблюдением 

основных требований информационной 

безопасности 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ʇʂ-15 

Умением выбирать 

основные и 

вспомогательные 

материалы, способы 

реализации 

технологических процессов, 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении 

технологических машин 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Прикладные программные средства 

используемые для гидравлических 

расчетов. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проводить регламентированные 

методиками экспериментальные 

исследования технологических 

процессов и технических устройств  

ʇʂ-16 

Умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-

механических свойств и 

технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых 

изделий 

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. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Дисциплина  Б1.Б.16.04 Механика жидкости и газа относится к базовой части . 

Дисциплина "Механика жидкости и газа " базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам: математика; физика; информационные технологии; теоретическая 

механика. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин: гидравлические и пневматические системы в нефтегазовой отрасли; техника и 

технология транспорта и хранения нефти и газа; прикладная гидромеханика 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, которые 

позволят разрабатывать технологические процессы механической обработки изделий на 

машиностроительных предприятиях.   

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

 

Основные понятия и определения. Заготовки деталей машин. Точность обработки и 

качество поверхностей деталей. Технологичность изделий машиностроения. Единая система 

технологической документации. Единая система технологической подготовки производства. 

Единая система технологической документации. Базирование и базы в машиностроении. 

Припуски на механическую обработку.  Погрешности механической обработки. Размерные 

цепи. Технологические процессы механической обработки типовых деталей. 

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ  ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ-

ʮʠʠ 

ОК-7 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Информацию по технологическим 

процессам в нефтегазовом 

машиностроении Базовый 

уровень 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Анализировать, структурировать и 

использовать информацию из  

первоисточников для самообразования 

ПК-9 

Умением применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ причин 

нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их устранению 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Уметь проектировать технологический 

процесс с учётом точности и 

шероховатости деталей с целью 

оптимизации построения 

технологической операции 
Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Выявлять погрешности обработки 

машиностроительных деталей и 

корректировать технологический 

процесс. 

ПК-10 

Способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины 

при изготовлении изделий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Уметь проектировать и контролировать 

технологический процесс, 

обеспечивающий технологичность детали 

(изделия) с учётом типа 

машиностроительного производства и 

производственных условий. Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Знать критерии оценки технологичности 

в производственных условиях при 

заданном объёме выпуска деталей 

(изделий), контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий 



ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ-

ʮʠʠ 

ПК-15 

Умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, 

способы реализации 

технологических процессов, 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического оборудования 

при изготовлении 

технологических машин 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные и вспомогательные материалы, 

способы реализации технологических 

процессов 
Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Выбирать основные и вспомогательные 

материалы, способы реализации 

технологических процессов 

 

4.  ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆʇʆʇ ɹɸʂɸʃɸɺʈʀɸʊɸ 

Данная дисциплина относится к блоку Б1 базовой части программы.  

Дисциплина «Основы технологии машиностроения» опирается на базовые дисциплины: 

материаловедение, начертательная геометрия. 

Изучение настоящей дисциплины является основой для дальнейшего успешного 

изучения комплекса дисциплин профессионального модуля (Техника и технология бурения 

нефтяных и газовых промыслов; Техника и технология добычи и подготовки нефти и газа; 

Техника и технология транспорта и хранения нефти и газа; Расчёт и конструирование бурового 

и нефтепромыслового оборудования). 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Цель освоения дисциплины – приобретение студентами знаний теоретических основ 

построения и преобразования проекционного чертежа как графической модели 

пространственных фигур с последующим применением навыков в практике выполнения 

технических чертежей, их оформления по правилам государственных стандартов. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

В рамках дисциплины рассматриваются такие вопросы: История графики. Применение 

графики в деятельности человека. Методы 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.  

Виды конструкторских документов. Эскизы деталей машин. Методика эскизирования. 

Правила оформления и простановки размеров.  

Сборочный чертеж, спецификация. Последовательность выполнения, правила 

оформления. Условности и упрощения. Деталировочные чертежи. Чтение чертежей. 

Выполнение рабочих чертежей деталей. 

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ОПК-5 

способностью 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 

Историю предмета, его связь с другими 

предметами, способы получения информации по 

предмету. 

Систему стандартизации применительно к 

графической документации. 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ʧʨʠʤ

ʝʥʷʪʴ 

Анализировать, сравнивать, обобщать. 

Определять и устанавливать цели; выбирать 

способы их достижения; составлять и оформлять 

научно-техническую и служебную 

документацию. 

Выполнять технологическую и техническую 

документацию в полном соответствии с 

действующими стандартами. 

 



4.  ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Б1.Б.17.01 Начертательная геометрия является дисциплиной модуля Графика, базовая 

часть. Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по геометрии и черчению в 

средних образовательных учреждениях. 

В свою очередь дисциплина Начертательная геометрия является предшествующей для 

таких дисциплин, как Компьютерная графика, и дисциплин Проектного модуля 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Цель освоения дисциплины – 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. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 Общие сведения о программном обеспечении для компьютерной графики. 

Компьютерная графика как подсистема САПР. Система Компас-3D. Назначение и основные 

возможности. Инструментальные панели. Панель расширенных команд. Основные типы 

создаваемых документов. Использование привязок. Графические примитивы и работа с ними. 

Основные способы и приемы геометрических построений при двухмерном моделировании. 

Использование вспомогательных построений. Простановка размеров. 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. 

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. 

САПР AutoCAD. Методика работы в САПР AutoCAD: интерфейс, основные 

графические примитивы. Построение объектов по заданным координатам, построение простых 

и сложных объектов. Работа со слоями. Возможности редактирования графических объектов, 

штриховка. Работа с текстом и таблицами. Создание и вставка блоков. Видовые экраны. Печать 

чертежей.  

 

  



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩ

ʪʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 

владением достаточными 

для профессиональной 

деятельности навыками 

работы с персональным 

компьютером 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Возможности персональных компьютеров, 

систему стандартизации, нормативные 

документы  применительно к графической 

документации. ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Выполнять электронные чертежи в 

полном соответствии с действующими 

стандартами 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-5 

способностью 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 

Стандартные программные средства для 

проектирования 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Определять и устанавливать цели; 

выбирать способы их достижения; решать 

проблемы, возникающие в ходе 

профессиональной деятельности 

программными средствами 

 

4.  ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Б1.Б.17.02 Компьютерная графика является дисциплиной модуля Графика, базовая часть. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

«Начертательная геометрия» и «Информационные технологии». 

В свою очередь дисциплина является предшествующей для дисциплин Проектного 

модуля и др. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целями освоения дисциплины является формирование: 

- понятий о современной энергетике, ее видах; 

- знаний о структуре нефтегазовой отрасли, организации работ и подготовке кадров; 

- знаний о нефтегазовых провинциях и крупнейших месторождениях; 

- знаний об условиях эксплуатации нефтегазовых месторождений; 

- понятий об альтернативных источниках энергии. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

Изучение дисциплины способствует пониманию места и роли современных видов 

энергетики, в том числе нефтегазовой отрасли. Усвоение содержания дисциплины формирует 

знания о современной инженерной деятельности, ее задачах и структуре. 

В первом разделе программы (ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʠʥʞʝʥʝʨʥʦʛʦ ʜʝʣʘ) рассматриваются 

составляющие части современной инженерной деятельности, в том, числе энергетической 

отрасли, тенденции развития мировой энергетики и ее альтернативные источники, 

нефтегазовые провинции, крупнейшие месторождения нефти и газа и других полезных 

ископаемых, структура отрасли, формы организации работ и подготовка кадров. 

Во втором разделе (ʜʦʙʳʯʘ ʧʦʣʝʟʥʳʭ ʠʩʢʦʧʘʝʤʳʭ) рассматриваются методы бурения, 

освоения и эксплуатация скважин.  Даются сведения о внутрискважинном оборудовании, 

технологии добычи нефти и газа, твердых полезных ископаемых и методах  ремонта скважин. 

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ)  

ʆʂ-6 

Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

Базовый 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ʆʂ-7 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Информацию по технологическим процессам в 

области добычи нефти, газа и твердых 

полезных ископаемых. 
Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Анализировать, структурировать и 

использовать информацию из  

первоисточников для самообразования. 

ʆʇʂ-1 

Способностью к 

приобретению с большой 

степенью 

самостоятельности новых 

знаний с использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Взаимосвязь процессов в единой цепочке в 

отрасли  

Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Применять процессный подход при 

планировании промышленности 

 



4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ. 

Настоящая дисциплина Б1.Б.18.01 относится к профессиональному циклу и является 

базовой. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по комплексу дисциплин 

среднего общего образования. 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий», «Введение в 

проектную деятельность». 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о топологических 

параметрах, элементах и методах  расчёта электрических цепей постоянного и переменного 

токов, основных параметрах и характеристиках, конструктивных особенностях и принципах 

действия электромагнитных устройств, электрических машин, простейшие электронные 

усилители, проводить измерения в цепях. 

Задачей изучения дисциплины является освоение обучающимися основных законов и 

методов расчёта электрических и магнитных цепей, принципов действия, параметров и 

характеристик электромагнитных устройств, электрических машин, простейших 

электронных приборов. 

    

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Электрические цепи постоянного тока – основные понятия и определения. Схемы  

электрических цепей; законы Ома, Кирхгофа; методы расчёта цепей; метод контурных токов, 

метод непосредственного применения законов Кирхгофа. Основные понятия и характеристики 

однофазного синусоидального тока; активное сопротивление, индуктивность, ёмкость в цепи 

синусоидального тока; цепи с последовательным  и  параллельным соединением элементов. 

Резонансы напряжений и токов. Представление синусоидальных электрических величин 

комплексными числами; законы Ома, Кирхгофа в комплексной форме. Активная, реактивная, 

полная мощности цепи синусоидального тока; коэффициент мощности. Основные элементы 

трёхфазной электрической цепи; симметричная система фазных ЭДС. Соединение фаз 

приёмника «звездой»; симметричный и несимметричный трёхфазные приёмники; нейтральный 

провод в трёхфазной цепи; векторные диаграммы фазных и линейных  напряжений. 

Соединение фаз приёмника «треугольником»; векторные диаграммы фазных и линейных токов. 

Активная, реактивная, полная мощности трёхфазной цепи; измерение активной мощности. 

Характеристики магнитного поля, магнитные цепи, закон полного тока; свойства 

ферромагнитных материалов. Электромагнитные устройства – катушка со стальным 

сердечником, трансформатор, схемы замещения, векторные диаграммы, режимы работы. 

Трёхфазные трансформаторы; группы соединений обмоток, параллельная работа 

трансформаторов. Электрические машины – машины постоянного тока, устройство, режимы 

работы; ЭДС обмотки якоря; электромагнитный момент. Асинхронные машины, вращающееся 

магнитное поле; режимы работы; устройство, принцип действия асинхронного двигателя (АД). 

Электромагнитный момент АД, механическая и рабочие характеристики.  Основные 

электрофизические явления в полупроводниковых материалах. Потенциальный барьер. 

Классификация полупроводниковых приборов (ППП) и устройств (ППУ) на их базе. 

Полупроводниковые резисторы. Полупроводниковые диоды. Стабилитрон. Стабистор. 

Стабилизаторы напряжения. Туннельный диод. Обращенный диод. Варикап. Фотодиод. 

Светодиод. Фотоэлемент. Неуправляемые полупроводниковые выпрямители. Структурная 

схема. Основные понятия. Электрические схемы неуправляемых однофазных 

полупроводниковых выпрямителей. Биполярный транзистор. Усилительный каскад. Логические 

элементы. Тиристоры. 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 
 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʕʪʘʧ/ 

ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘ

ʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-5 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности  на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

- решать стандартные задачи по теории 

электрических и магнитных цепей, 

определения параметров и 

характеристик электромагнитных 

устройств, электрических машин на 

основе информационной и 

библиографической культуры 

Базовый 

уровень 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

- основные информационно-

коммуникационные технологии и  

основные требования информационной 

безопасности 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 
ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Дисциплина Б1.Б.18.02 «Электротехника и электроника» относится к базовой части 

рабочего учебного плана. 

Дисциплина «Электротехника и электроника» основывается на материалах изученных 

ранее дисциплин – «Математика», «Физика» и создает теоретическую и практическую основу 

для изучения следующих дисциплин учебного плана – «Эксплуатация и ремонт машин и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов», «Эксплуатация, ремонт и монтаж бурового 

оборудования», «Эксплуатация, ремонт и монтаж нефтепромыслового оборудования», 

«Метрология и стандартизация»,  , «Проекты». 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Целью освоения дисциплины «Термодинамика и теплопередача» является получение 

базовых знаний для использования их в профессиональной деятельности, формирование 

научно-инженерного мышления. 

С целью приобретения соответствующих компетенций студент в ходе освоения учебной 

дисциплины должен: 

- знать устройство, принципы действия и методы расчета теплосиловых, 

теплотехнологических и   высокотемпературных энерготехнологических систем и устройств;   

- уметь ориентироваться в современном теплотехническом оборудовании; выполнять 

необходимые тепловые  и балансовые расчеты; решать вопросы, связанные с экономией 

топливно-энергетических и использованием вторичных энергоресурсов, со снижением 

теплового загрязнения окружающей среды; 

- владеть  методиками термодинамического анализа промышленных 

теплоиспользующих и теплосиловых установок;  владеть методами составления тепловых и 

материальных балансов энерготехнологических и теплотехнологических аппаратов и 

установок;  методами расчета газовых и паровых процессов, технологических  аппаратов, 

использующих тепловую энергию. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

 

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. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

В результате освоения дисциплины  у студента формируются следующие компетенции:  

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝ

ʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚ

ʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-5 

Способностью 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 

- теоретические основы теплотехники, 

методы расчета газовых и паровых 

процессов;  

- технологических  аппаратов, 

использующих тепловую энергию. 

Базовый 

Уметь/ 

применять 

- уметь применять методику 

термодинамического анализа, методы  

поиска  и  обработки  информации, 

основные методики расчета, использовать 

специальную справочную литературу для 

расчета  практических задач, возникающих 

в профессиональной деятельности. 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Дисциплина Б1.Б.18.03  Термодинамика и теплопередача относится к базовым 

Базируется на дисциплинах: Математика и  Физика. Изучение курса необходимо для 

освоения следующих дисциплин:  Механика жидкости и газа, Технология транспорта и 

хранения сжиженных газов. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕТРОЛОГИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы по 

направлению  подготовки. 

Дисциплина нацелена на подготовку бакалавров к производственно-технологической; 

организационно- управленческой; проектной; экспериментально-исследовательской и  

метрологической деятельности, стандартизации при  современных технологиях, техническом 

обслуживании, хранении, ремонте, метрологическом обеспечении и качестве технологических 

процессов при эксплуатации и обслуживании машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов на основе современных методов измерений и технических средств, формированию  

знаний о единстве измерений, метрологическому обеспечению, о  видах, методах , средствах  и 

способах измерений, об основах стандартизации и технологических процессов, аттестации 

методик измерения , оценке результатов измерений с помощью   методов статистического 

анализа качества продукции, организации контроля качества. 

После изучения данной дисциплины выпускники приобретают знания, умения и опыт, 

соответствующие результатам  образовательной программы 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

 Изучение дисциплины способствует подготовке бакалавров с принципами организации  

работ по выполнению измерений, метрологическому обеспечению работ, целями и задачами 

стандартизации и сертификации, методами и принципами стандартизации,   умению работать и 

применять  нормативные документы с целями обеспечения качества продукции, требованиям 

нормативной документации  и приобретения практических навыков в обосновании выбора и 

использования аттестованных методик для решения конкретных задач. При изучении 

дисциплины рассматриваются цели и задачи ростехрегулирования, структура систем: ГСИ, 

ГСП, ГСС,  Единые системы конструкторской и технологической документации (ЕСКД и 

ЕСТД), Единые системы технологической подготовки производства(ЕСТПП)  требования  

нормоконтроля   при выполнении ДР. 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪ

ʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦ - ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʡ (ʇʉʂ) 

ʆʇʂ-5 

способностью 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 

поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять 

их в требуемом формате с использованием  

информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

базовый 

ʋʤʝʪʴ 

/ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, 

представлять их в требуемом формате с 

использованием  информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ʇʂ-9 

Умением 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 

методы и средства контроля качества продукции, 

организацию и технологию стандартизации и 

сертификации продукции, правила проведения 

контроля, испытаний и приемки продукции; 

организацию и техническую базу метрологического 

обеспечения предприятия, правила проведения 

метрологической экспертизы, метода и средства 

поверки (калибровки) средств измерений, методики 

выполнения измерений; перспективы технического 

развития и особенности деятельности организаций 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

методы унификации и сертификации и расчета 

параметрических рядов при разработке стандартов и 

другой нормативно-технической документации; 

методы контроля качества продукции и процессов 

при выполнении работ по сертификации продукции 

и систем качества; методы анализа данных о 

качестве продукции и способы анализа причин 

брака; технологию разработки и аттестации методик 

выполнения измерений, испытаний и контроля; 

методы и средства поверки (калибровки) и 

юстировки средств измерения, правила проведения 

метрологической и нормативной экспертизы 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Дисциплина Б1.Б.18.04 «Метрология и стандартизация» входит в базовую часть. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по дисциплинам: 

Математика; Физика; Математическая статистика; Информационные технологии. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: Эксплуатация, ремонт и монтаж бурового оборудования и 

Эксплуатация, ремонт и монтаж нефтепромыслового оборудования. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью изучения дисциплины является формирование необходимой начальной базы 

знаний о классификации, принципе действия гидравлических и пневматических систем, 

рабочих характеристиках, приобретения студентами навыков расчета насосов и компрессоров, 

выбора по рабочим характеристикам насосов, гидро и пневмоаппаратуры, вспомогательных 

устройств, составления и компоновки принципиальных и монтажных схем гидро и 

пневмосистем. Задача изучения дисциплины заключается в формировании у студентов системы 

знаний в области нефтегазовой гидромеханики для использования в дальнейшей своей 

профессиональной деятельности. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Использование гидравлических и пневматических систем, насосов и компрессоров в 

нефтегазовой промышленности. Общие сведения о классификации гидравлических и 

пневматических систем. Насосы, гидродвигатели, компрессоры их классификация, принцип 

действия, рабочие характеристики, устройство. Гидро- и пневмоаппаратура, вспомогательные 

устройства гидро- и пневмосистем. Динамический и объемный гидропривод, способы 

регулирования. Основы расчета гидро- и пневмопривода. Выбор по рабочим характеристикам 

насосов, гидро- и пневмоаппаратуры, вспомогательных устройств, составление и компоновка 

принципиальных и монтажных схем гидро- и пневмосистем. 

 

  



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ  
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

 ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ОК-7 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

Конструкции насосов, компрессоров и 

гидрооборудования, функционирование гидро- 

и пневмосистем. 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

Эксплуатировать гидромашины, гидро- и 

пневмосистемы. 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-15 

Умением выбирать основные 

и вспомогательные 

материалы, способы 

реализации технологических 

процессов, применять 

прогрессивные методы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении 

технологических машин 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

Технологические регламенты эксплуатации 

гидро- и пневмооборудования. 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

Управлять работой гидромашин и 

компрессоров, знать особенности перехода с 

одного режима эксплуатации на другой 

ПК-16 

Умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-

механических свойств и 

технологических показателей 

используемых материалов и 

готовых изделий 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

Способы испытаний гидромашин и 

компрессоров, основные расчетные 

зависимости 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

Снимать рабочие характеристики гидромашин 

и компрессоров, обрабатывать полученные 

результаты с использованием компьютерных 

программ. 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока «Дисциплины».  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: Механика жидкости и газа, Детали машин, Физика, Введение в инженерную 

деятельность, Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для прохождения 

производственных практик и написания выпускной квалификационной работы. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ КОНСТРУКЦИЙ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Цель: усвоение теоретических и практических знаний об принципах сварочных 

процессов 

Задачи:  

- изучение  теоретических основ сварки плавлением;  основных сведений о применяемых 

источниках питания; 

-изучение типов и принципов действия применяемых электросварочных устройств; 

структуру и свойства применяемых сварочных материалов; 

- изучение   видов сварных соединений и швов; 

-изучение  основ технологической сварки  различных видов сталей, чугунов и цветных 

металлов; 

-приобретение навыков выполнения ручной электродуговой сварки простых узлов и 

конструкций из углеродистых и конструкционных сталей; 

- приобретение навыка выбора сварочных материалов,  составления технических 

требований к ним; 

- умение рассчитывать и подбирать режимы сварки. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Основные способы сварки. Принципы ручной дуговой сварки. Выбор сварочных 

материалов. Расчет основных режимов сварки. Техника безопасности при сварочных процессах. 

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 
 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩ

ʪʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ОПК-1 

Способностью к 

приобретению с большой 

степенью 

самостоятельности новых 

знаний с использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий  

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

- правила разработки и 

оформления технологической 

карты сварки при помощи 

справочных материалов 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

- разрабатывать рабочую 

проектную и техническую 

документацию сварочных 

процессов на основании 

справочных материалов; 

- оформлять чертежи и схемы 

сварных конструкций  

ПК-1 

Способностью к 

систематическому 

изучению научно 

технической информации 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

- выбор оптимальных режимов 

сварки в зависимости от 

материала 

- знание основных дефектов 

сварных швов базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

 

- оценивать причины разрушения 

сварных швов 

-  оценивать технологичность 

свариваемых конструкций 

 



4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина относится к  блоку Б1 базовой части. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам: 

материаловедение,  начертательная геометрия, основы технологии машиностроения. 

Дисциплина дает теоретическую основу для дисциплины «надёжность бурового и 

нефтепромыслового оборудования» и «основы работоспособности технических систем» и 

написания выпускной квалификационной работы. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В 

ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЁТАХ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Целью изучения дисциплины «Системы автоматизированного проектирования в 

инженерных расчётах» является формирование знаний о теории систем автоматизированного 

проектирования, о современном техническом, программном, информационном и методическом 

обеспечении САПР, а так же навыков практического использования информационно-

вычислительной техники для решения задач проектирования машин и оборудования нефтяных 

и газовых промыслов. 

Обязательный минимум содержания программы включает в себя автоматизированное 

проектирование объектов материального производства, получение технологической и 

конструкторской документации при использовании САПР. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

  

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. Системы САПР для подготовки данных для станков с ЧПУ. Специализированные 

САПР. 

Использование библиотек САПР КОМПАС. Менеджер библиотек. Конструкторская 

библиотека. Создание параметрических эскизов. Выполнение сборочного чертежа, 

содержащего соединения: болтовое, винтовое, шпилечное. Создание объектов спецификации в 

полуавтоматическом режиме. Выполнение пространственной сборочной модели, добавление 

детали на месте, разнесение компонентов. Библиотека расчета и построения зубчатых передач. 

Библиотека APM FEM: Прочностной анализ. Библиотеки: муфт, редукторов, 

электродвигателей. Трубопроводы и др. 

 

 

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=7#e7
http://machinery.ascon.ru/software/tasks/?prcid=7#e7
http://machinery.ascon.ru/software/tasks/?prcid=7#e7


3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ОПК-2 

Владение 

достаточными для 

профессиональной 

деятельности 

навыками работы с 

персональным 

компьютером 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Стандартные пакеты средств 

автоматизированного проектирования 

(САПР) 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Использовать пакеты средств 

стандартного САПР в 

профессиональной деятельности 

ПК-2 

Умением 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 

Технологию проектирования с 

использованием САПР 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Моделировать технические объекты и 

технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов 

и средств САПР, применять их для 

проведения экспериментов, обработки 

и анализа результатов 

ПК-5 

Способностью 

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 этапы 

проектирования деталей и узлов с 

использованием современных систем 

автоматизированного проектирования 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Выполнять расчет и проектирование 

деталей и узлов машиностроительных 

конструкций с использованием 

современных систем 

автоматизированного проектирования 

в соответствии с техническими 

заданиями 

 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Б1.Б.18.07 Системы автоматизированного проектирования в инженерных расчётах 

является дисциплиной модуля  Основы профессиональной деятельности, базовая часть. 

 Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам: 

«Начертательная геометрия», «Информационные технологии» и «Компьютерная графика». 

В свою очередь дисциплина Системы автоматизированного проектирования в инженерных 

расчётах является предшествующей для таких дисциплин, как, Детали машин, Основы 

технологии машиностроения, Компьютерное моделирование в нефтегазовом машиностроении и 

др. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ДИЗАЙН НАУЧНОГО ПРОЕКТА» 

 

1. ʎɽʃʀ  ʆʉɺʆɽʅʀʗ  ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целями освоения дисциплины является формирование у  студентов: 

- знаний о научном исследовании, его целях и задачах, о форматах его проведения;  

- понимание порядка и структуры реализации научного проекта, способах его поддержки и 

финансирования; 

- представления об исследованиях необходимых для реализации научного проекта и 

возможностях осуществления комплексного подхода при его подготовке; 

- навыков разработки научных проектов и способах внедрения результатов проведенного 

научного исследования.  

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение дисциплины способствует формированию у студентов понимания и навыков 

разработки дизайна исследования, который бы обеспечивал получение надежных научных 

результатов. В процессе изучения дисциплины студент знакомится с этапами планирования и 

подготовки дизайна исследования, учится формулировать цели и задачи исследования. На 

основе дизайна исследования (внутреннего документа, призванного помочь уяснить логику 

планируемого исследования и контролировать его ход на этапе реализации) составлять 

документы, обращенные для получения обратной связи – подготовка и проведение 

исследования, подготовка доклада и презентации о выполненной работе, написание статьи, 

составление исследовательского предложения заказчику работы, подача заявки на грант в 

научный фонд и пр.  

В ходе практических занятий приобретается навык представления результатов своей 

исследовательской деятельности, практикуется защита основных идеи и разбирается важность 

принятия и осмысления критических замечаний. Формируется навык анализа и 

структурирования литературы в тематической области исследования; согласования объекта и 

предмета исследования; исследовательских вопросов и задач; задач и стратегии исследования; 

стратегии и источников, типов, форм данных с методами их сбора. Отрабатываются навыки 

подготовки текстовых и презентационных документов, представляющих дизайн и передающих 

замысел исследования. 

Активное освоение содержания дисциплины приобщает студентов к опыту работы с 

литературой, способами поиска и сбора информации, прикладными программами 

позволяющими собирать и обрабатывать данные исследований. А также стимулирует 

стремление студентов к более детальному и глубокому изучению технологических процессов и 

расчетов, связанных темой научного исследования.  

 



3.  ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

профессиональные компетенции:  

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ- 

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ- 

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ПК-3 

Способностью принимать участие  

в работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию 

и внедрять результаты 

исследований и разработок в 

области технологических машин и 

оборудования 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные принципы работы с 

научной литературой и 

опубликованными результатами 

исследований 

Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь выполнять обзор и проводить 

анализ научно- технической 

информации для использования ее в 

собственном научном исследовании. 

Уметь представлять проекты.  Уметь 

на основе дизайна исследования 

составить документы, для получения 

обратной связи (подготовка 

выступления, публикация статьи, 

исследовательское предложение, 

заявка на грант и др).  

ПК-4 

Способностью участвовать в 

работе над инновационными 

проектами, используя базовые 

методы исследовательской 

деятельности   

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать базовые методы 

исследовательской деятельности,  

основные требования и способы 

организации сбора информации для 

проведения научного исследования. 
Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь правильно структурировать, 

планировать и анализировать 

результаты экспериментальных 

наблюдений в рамках научного 

исследования 

ПК-8 

Умением проводить патентные 

исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых 

проектных решений и их 

патентоспособности с 

определением показателей 

технического уровня 

проектируемых изделий 

 

 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Понимать принцип разработки 

дизайна исследования для получения 

надежных научных результатов. 

Знать организацию подачи заявок на 

изобретения с определением 

показателей технического уровня 

проектируемых изделий 
Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь проводить патентные 

исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных 

решений и их патентоспособности.  

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ  ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ  ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина Б1.В.01 «Дизайн научного проекта» является обязательной 

дисциплиной вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по комплексу дисциплин 

таких как математическая статистика, физика, информационные технологии, введение в 

инженерную деятельность, природные условия освоения нефтегазовых месторождений 

Арктики.  

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин: введение в проектную деятельность, проекты. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ. АНГЛИЙСКИЙ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Основной целью освоения дисциплины является формирование языковой 

компетентности как обязательного компонента профессиональной компетентности: овладение 

основами разговорной речи (коммуникации, включая деловую и профессиональную) на 

иностранном языке не ниже уровня А2-В1 в соответствии с международными стандартами (по 

шкале Европейского языкового портфеля), с учётом специфики профиля, количества часов и 

учебных планов. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

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. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ 5 

способностью 

составлять и оформлять 

научно-техническую и 

служебную 

документацию 

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. 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

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; 

владеть способами работы с информационными 

источниками на иностранном языке, в том числе 

электронными 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ʇʂ-1 

способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания в 

соответствии с коммуникативной ситуацией  

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

оценивать различные аспекты профессиональной 

коммуникации; принимать соответствующие 

проектные решения; логично и ясно строить 

устную и письменную речь 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина относится к модулю языковой подготовки вариативной части 

учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по дисциплине Иностранный 

язык. Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для более углубленного 

изучения технического перевода (например, в рамках университетских курсов или программ 

дополнительного образования). Дисциплина позволяет студентам успешно использовать 

источники, опубликованные на английском языке, при написании статей, выполнении курсовых 

проектов и выпускной квалификационной работы, составлять аннотации на английском языке к 

собственных публикациям.  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ. НЕМЕЦКИЙ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Основной целью освоения дисциплины является формирование языковой компетентности 

как обязательного компонента профессиональной компетентности: овладение основами 

разговорной речи (коммуникации, включая деловую и профессиональную) на иностранном 

языке не ниже уровня А2-В1 в соответствии с международными стандартами (по шкале 

Европейского языкового портфеля), с учётом специфики профиля, количества часов и учебных 

планов. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

Изучение дисциплины способствует развитию профессиональной компетентности 

личности. Освоение содержания дисциплины способствует приобретению навыков 

письменного аргументированного изложения собственной точки зрения, навыков публичной 

речи, навыков получения информации из зарубежных источников. Информационно-

тематические блоки представлены следующими темами: Работа, рабочее место; 

Профессиональные компетенции. Современные требования к специалисту; Основы делового 

общения; Общение по телефону; Составление резюме, биографии, мотивационного письма  и 

др. 

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ  
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-5 

способностью  к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основные способы реализации 

коммуникативных целей высказывания в 

соответствии с коммуникативной ситуацией 

 

 

 

 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

логично и ясно строить устную и 

письменную речь; эффективно вести 

деловое общение, деловую переписку, 

решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия на 

иностранном языке 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ʇʂ1 

способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

основы проектной деятельности; основные 

способы реализации коммуникативных 

целей высказывания в соответствии с 

коммуникативной ситуацией  
 

 

 

 

ʙʘʟʦʚʳʡ 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

оценивать различные аспекты 

профессиональной коммуникации; 

принимать соответствующие проектные 

решения; логично и ясно строить устную и 

письменную речь 

 

  



 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере относится к 

модулю языковой подготовки вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по дисциплине Иностранный 

язык. Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для более углубленного 

изучения технического перевода (например, в рамках университетских курсов или программ 

дополнительного образования). Дисциплина позволяет студентам успешно использовать 

источники, опубликованные на немецком языке, при написании статей, выполнении курсовых 

проектов и выпускной квалификационной работы, составлять аннотации на немецком языке к 

собственных публикациям.  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ. РУССКИЙ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целями освоения дисциплины являются: 

− совершенствование знаний о системе русского языка, о языковых средствах разных 

уровней;  

− формирование коммуникативно-речевой компетенции, навыков аудирования, 

говорения, чтения и письма в профессиональной сфере.  

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

Знание государственного языка на уровне II  сертификационного уровня необходимо 

для получения диплома образовательных организаций и учреждений Российской Федерации. 

Лингвистические, речевые и социолингвистические компетенции необходимы как минимально 

обязательное условие освоения ОПОП на русском языке и прохождения государственной 

итоговой аттестации. Содержание дисциплины соответствует образовательному стандарту 

«Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. Второй 

уровень. Общее владение» (утвержден Президиумом Совета учебно-методического 

объединения вузов РФ по педагогическому образованию Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации, протокол № 192/522 от 14.04.98); 

Федеральным требованиям по русскому языку как иностранному; Регламенту организации 

обучения по модулю языковой подготовки (русский язык как иностранный) для иностранных 

обучающихся по образовательным программам высшего образования Р-28-04.2 (утвержден 

Приказом ректора университета № 589 от 10.06.2016).  

Дисциплина предполагает формирование: 

- коммуникативной, социокультурной и лингвистической компетенции для решения 

задач в соответствии с профилем обучения, для успешной профессиональной и учебно-научной  

деятельности в иноязычном пространстве;  

- навыков аудирования, чтения, говорения и письма;   

- умения продуцировать тексты в рамках профессиональной коммуникации;             

- умения самостоятельно приобретать знания для осуществления профессиональной 

коммуникации на русском языке: повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию, к работе с различными источниками информации в т.ч. с ресурсами сети 

Интернет.  

Студент должен научиться: 

- осуществлять выбор языковых средств, используемых в профессиональной, 

учебной, учебно-научной деятельности; 

- адекватно воспринимать необходимую профессиональную информацию 

письменных и звучащих текстов на русском языке с последующей ее переработкой и 

изложением в устной и письменной форме; 

-  продуцировать тексты частотных научно-учебных жанров на русском языке (план, 

презентация, конспект и др.) с соблюдение стилевых, жанровых, речевых норм; 

- реализовать коммуникативные намерения адекватно социальному статусу в 

социально значимых ситуациях общения – в учебной и профессиональной сферах, 

- осуществлять речевое общение в устной и письменной формах на русском языке 

на профессиональные темы;  

- готовить выступления на учебно-профессиональные темы и публично выступать, 



соблюдая основные правила ораторской речи. 

Содержание дисциплины охватывает решение коммуникативных задач в следующих 

ситуациях общения: в учебной сфере (семинар, экзамен, переписка с использованием 

электронной почты), в учебно-научной и профессиональной сфере (научно-практический 

семинар, конференция, защита курсовой и квалификационной работы). 

Аудирование: тексты общенаучного и узкоспециального характера; профессиональный 

и учебно-научный монолог, диалог, полилог. 

Чтение: изучающее, ознакомительное, просмотровое (поисковое, реферативное); 

соотношение информации двух и более текстов.; содержательно-оценочная переработка 

(оценочный реферат); определение важности и полезности информации. 

Письмо: компрессивное письмо (план, тезисы, конспект – когнитивная карта, реферат, 

аннотация), выражение позиции (эссе), оценка содержания текста (рецензия, анализ, отзыв), 

справочно-библиографический аппарат работы; структурные фрагменты научной работы (тема, 

актуальность, новизна, значимость), план работ. 

Говорение: передача в устной форме содержания текста по специальности, выражение 

согласия (несогласия), формулирование своей позиции; репродуцирование устного монолога на 

профессиональную тему учебно-научного содержания; ФТР – сообщение, повествование, 

рассуждение на специальную тему (ответ на зачете, экзамене); диалог и полилог (обсуждение 

научной проблемы, планирование работ). 

Лексико-грамматический материал, актуальный для профессионально-

ориентированной деятельности – общенаучной и узкоспециальной. Языковые средства, клише, 

используемые при написании реферата, доклада и других жанров. 

  

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции:  

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-5 

Способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

ɿʥʘʪʴ / 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

- языковые средства, используемые в 

профессиональной, учебной, учебно-научной 

деятельности; 

- нормы основных устных и письменных жанров в 

профессиональной, учебной, учебно-научной 

деятельности 

базовый  

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

- реализовать коммуникативные намерения адекватно 

социальному статусу в социально значимых ситуациях 

общения (в учебной и профессиональной сферах); 

- осуществлять речевое общение в устной и 

письменной формах на русском языке на 

профессионально значимые темы; 

навыки аудирования, чтения, письма и говорения в 

учебной и профессиональной сферах. 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ʇʂ-1 

способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

ɿʥʘʪʴ / 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

- языковые средства, необходимые для обоснования 

проектных решений и изучения научно-технической 

информации 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

- адекватно воспринимать необходимую научно-

техническую информацию письменных и звучащих 

текстов на русском языке с последующей ее 

переработкой и изложением в устной и письменной 

форме; 

- продуцировать тексты частотных научно-учебных 

жанров на русском языке (план, презентация, конспект 

и др.) с соблюдение стилевых, жанровых, речевых 



норм; 

- готовить выступления на учебно-профессиональные 

темы и публично выступать, соблюдая основные 

правила ораторской речи 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина Иностранный язык в профессиональной сфере относится к 

модулю языковой подготовки вариативной части учебного плана. 

Адресована иностранным обучающимся; обязательна для студентов университета, не 

подтвердивших знание русского языка на уровне ТРКИ-II . Изучение дисциплины базируется на 

результатах обучения по дисциплине Иностранный язык. Дисциплина создает практическую 

основу и поддержку для изучения иностранными обучающимися всех дисциплин/ модулей 

учебного плана и прохождения ГИА. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и навыков в области 

проектирования разработки месторождений нефти и газа. 

Задачами освоения дисциплины является формирование: 

- знаний о проектной документации, назначении проектов разработки, основных 

проектных показателей разработки; 

- знаний о классификациях месторождений; 

- знаний об особенностях проектирования нефтяных, нефтегазовых и 

нефтегазоконденсатных месторождений; 

- знаний о подходах, используемых для определения показателей разработки 

нефтегазовых месторождений; 

- знаний о геологических моделях, как основе проектирования, их разновидностях; 

- знаний о моделях течения жидкостей и газов в пористых средах; 

- знаний о современных направлениях в области бурения скважин; 

- знаний о проектной документации, используемой в процессе бурения скважин; 

- знаний о способах транспортировки нефти и газа, в том числе в арктических 

условиях; 

- навыков использования моделей при получении проектных показателей разработки; 

- навыков уточнения моделей и показателей разработки в период эксплуатации 

месторождения; 

- навыков подсчета запасов различными методами; 

- навыков работы в команде при подготовке и реализации комплексных нефтегазовых 

проектов. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

 

Изучение дисциплины способствует пониманию основных принципов проектной 

деятельности в нефтегазовой сфере. Освоение содержания дисциплины приобщает студентов к 

опыту творческой  деятельности, формирует знания, которые позволят участвовать в 

планировании комплексных проектных решений процессов, включающих бурение скважин, 

обустройства и разработку нефтяных и газовых месторождений, планирование и управление 

технологическими параметрами разработки, планирования систем сбора и подготовки, 

транспортировки нефти и газа. 

Первый раздел программы посвящен общим понятиям проектирования, видам 

проектной документации, методам проектирования и управления проектами. 

Второй раздел программы посвящен поиску и разведке месторождений нефти и газа, 

бурению скважин, классификации запасов и ресурсов нефти и газа, их подсчету. 

 Третий раздел программы посвящен общим понятиям проектирования разработки 

нефтяных и газовых месторождений, основным технико-экономическим параметрам проектов 

разработки, компьютерному моделированию. 

Четвертый раздел посвящен комплексному подходу к созданию проектов разработки 

нефтяных и газовых месторождений с учетом природно-климатических условий, наличия 

инфраструктуры, рынков сбыта, систем транспортировки нефти и газа. 

 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ʇʂ-6 

способностью 

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/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать основные проектные документы, 

регулирующие производственные процессы в 

нефтегазовой отрасли; 

Знать классификацию запасов и ресурсов нефти 

и газа, методы их подсчета, в том числе с 

использованием специализированных 

программных продуктов; 

знать основы разработки нефтяных и газовых 

месторождений, параметры, характеризующие 

системы разработки; 

знать основные технологические показатели 

разработки 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Проводить технико-технологический анализ, 

комплексно обосновывать принимаемые и 

реализуемые решения 

ʇʂ-8 

умением проводить 

патентные исследования с 

целью обеспечения 

патентной чистоты новых 

проектных решений и их 

патентоспособности с 

определением показателей 

технического уровня 

проектируемых изделий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать современных технологии в области 

поиска и разведки месторождений, бурения 

скважин, разработки нефтяных и газовых 

месторождений, сбора и подготовки продукции, 

ее транспортировки; 

знать источники о современных тенденциях на 

рынках углеводородного сырья в мире базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь находить актуальную информацию о 

современных технологиях; 

применять навыки анализа и прогнозирования 

технико-экономических показателей разработки 

месторождений на основе информации в 

открытых источниках 

 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 
Б1.В.03.01 Введение в проектную деятельность. Данная дисциплина относится к разделу 

«Проектный модуль» и является вариативной. 

Дисциплина базируется на курсах: «математика», «физика», «введение в инженерную 

деятельность», «процессы и агрегаты нефтегазовых технологий» и является опорной для 

изучения дисциплин проектного модуля (проекты) и профессионального модуля («техника и 

технология бурения нефтяных и газовых скважин», «техника и технология добычи и 

подготовки нефти и газа» и «техника и технология транспорта и хранения нефти и газа») и для 

выполнения ВКР. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЕКТЫ» 

 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Формирование 

а) знаний:  

- о структуре проектной документации и особенности проектно-конструкторской 

работы; 

- об особенностях управления проектами в нефтегазовой отрасли; 

- о методике проведения патентных исследований; 

- о методике расчёта экономической эффективности 

- о показателях экономической эффективности проекта; 

б) умений: 

- составлять проекты в нефтегазовой отрасли; 

- проводить проектно-конструкторскую работу с проверкой соответствия технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- проводить патентные исследования при разработке и реализации проектов; 

- проводить технико-экономическое обоснование проекта. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение дисциплины способствует пониманию особенностей создания проектов в 

нефтегазовом машиностроении и нефтегазовой отрасли.  

В разделах программы подробно рассматриваются особенности разработки проекта, 

патентная проработка и проверка соответствия проекта стандартам, техническим условиям и 

другим документам. 

 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ)  

ПК-6 

Способностью 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/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать структуру проектной документации 

и особенности проектно-конструкторской 

работы. 

Знать особенности управления проектами 

в нефтегазовой отрасли. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь составлять проекты в нефтегазовой 

отрасли.  

Уметь проводить проектно-

конструкторскую работу с проверкой 

соответствия технической документации 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 

ПК-7 

Умением проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать показатели экономической 

эффективности проекта. 

Знать методику расчёта экономической 

эффективности.  
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь проводить технико-экономическое 

обоснование проекта. 

ПК-8 

Умением проводить патентные 

исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их 

патентоспособности с 

определением показателей 

технического уровня 

проектируемых изделий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать методику проведения патентных 

исследований. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь проводить патентные 

исследования при разработке и 

реализации проектов. 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина Б1.В.03.02 относится к вариативной части блока Б1 и является 

обязательной. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по комплексу 

естественнонаучных дисциплин (математика, информационные технологии) и 

профессиональных дисциплин (введение в проектную деятельность, процессы и агрегаты 

нефтегазовых технологий). 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для написания 

выпускной квалификационной работы. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Формирование:  

а) знаний:  

- о конструкции отечественных и зарубежных буровых установок и бурового 

оборудования;  

- о применяемых материалах узлов бурового оборудования; 

- о методиках расчёта буровых установок и бурового оборудования. 

б) умений: 

- анализировать научно-техническую информацию для различной специфики и условий 

эксплуатации бурового оборудования; 

- подбирать материалы в зависимости от условий эксплуатации бурового 

оборудования; 

- выбирать буровую установку и применять методы расчёта бурового оборудования 

исходя из условий эксплуатации. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение дисциплины способствует пониманию конструкции, методов эксплуатации и 

расчета буровых установок и бурового оборудования. 

В первом разделе рассмотрена конструкция буровых установок и буровых сооружений, 

изучены методы расчёта и подбора буровых установок и сооружений. 

Во втором и третьем разделах рассмотрены особенности конструкции и методики 

расчета основного бурового оборудования. 



 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ)  

ʇʂ-1 

Способностью 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. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь анализировать научно-

техническую информацию для различной 

специфики и условий эксплуатации 

бурового оборудования. 

ʇʂ-4 

Способностью участвовать в работе 

над инновационными проектами, 

используя базовые методы 

исследовательской деятельности 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать основные методики расчёта 

буровых установок и бурового 

оборудования. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь выбирать буровую установку и 

применять методы расчёта бурового 

оборудования исходя из условий 

эксплуатации. 

ʇʂ-15 

Умением выбирать основные и 

вспомогательные материалы, 

способы реализации 

технологических процессов, 

применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического 

оборудования при изготовлении 

технологических машин 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать применяемые материалы узлов 

бурового оборудования. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь подбирать материалы в 

зависимости от условий эксплуатации 

бурового оборудования. 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина Б1.В.04.01 относится к вариативной части блока Б1 и является 

обязательной дисциплиной. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по комплексу 

естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия, информационные технологии) и 

профессиональных дисциплин (теоретическая механика; сопротивление материалов; детали 

машин; 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 нефтепромыслового оборудования» и «Расчет и конструирование 

бурового и нефтепромыслового оборудования». 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ НЕФТИ И ГАЗА» 

1 ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний об оборудовании для 

добычи, сбора и подготовки нефти и газа, воздействия на пласт, его конструкции и принципах 

подбора оборудования для конкретных условий эксплуатации с учетом актуальных 

нормативных актов, стандартов и технических условий. Во время изучения дисциплины 

студенты знакомятся с методиками прочностных расчетов оборудования. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь определять необходимый 

набор оборудования для решения задач в области добычи нефти и газа, производить его 

прочностной расчет с учетом технологических особенностей эксплуатации, производить 

расчеты необходимые для подбора оборудования.  

 

2 ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Дисциплина включает в себя 3 раздела, описывающих оборудование для скважинной 

добычи нефти и газа, системы сбора и подготовки, и оборудование, применяемое для 

воздействия на пласт и при ремонте скважин.  

В первом разделе рассматривается наземное и подземное оборудование скважин, 

оборудование фонтанирующих и газлифтных скважин, штанговые скважинные насосные 

установки, установки электроцентробежных и винтовых насосов. Методы расчета 

оборудования для осуществления его подбора под конкретные условия эксплуатации, а также 

проверочные расчеты оборудования на прочность. 

В разделе, описывающем оборудование систем сбора и подготовки, приводится 

информация о внутрипромысловых трубопроводах, системах замера дебитов скважин, 

оборудовании для сепарации нефти от газа и воды, оборудовании для обессоливания и 

обезвоживания нефти, теплообменном оборудовании, резервуарах. Рассматриваются методы 

прочностного расчета сосудов под давлением, технологических расчетов оборудования для 

правильного его подбора. 

При изучении заключительно раздела студенты получают информацию об 

оборудовании, применяемом при воздействии на пласт и проведении ремонта в скважине. Это 

раздел включает следующие темы: Агрегаты и оборудование для проведения кислотных 

обработок, гидроразрывов, теплового воздействия на пласт, оборудование для подготовки и 

закачки воды и газа в пласт, структура ремонтных операций в скважине и применяемое при 

этом оборудование. Технологические расчеты для подбора оборудования для воздействия на 

пласт. 

  

  



3 ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

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 
ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- виды эксплуатации скважин, системы сбора и 

подготовки, методы воздействия на пласт и 

применяемое оборудование 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

- производить выбор оборудования для добычи, 

сбора и подготовки нефти и газа, воздействия на 

пласт в соответствии с технологическими и 

геологическими параметрами 

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 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

  

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- современные методики расчета и подбора 

оборудования для добычи, сбора и подготовки нефти 

и газа, воздействия на пласт; 

- действующие нормативные акты, стандарты и 

технические условия в области 

нефтегазопромыслового оборудования  Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ

 

/
ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 - производить расчет и подбор оборудования для 

добычи, сбора и подготовки нефти и газа, 

воздействия на пласт с применением актуальной 

технической документации, стандартов и 

технических условий 

ПК-15 

Умение выбирать основные и 

вспомогательные материалы, 

способы реализации 

технологических процессов, 

применять прогрессивные 

методы эксплуатации 

технологического 

оборудования при 

изготовлении технологических 

машин 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

  

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- методики прочностных расчетов элементов 

оборудования для добычи, сбора и подготовки нефти 

и газа, воздействия на пласт 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

- производить прочностные расчеты оборудования 

для добычи, сбора и подготовки нефти и газа, 

воздействия на пласт с учетом технологических 

особенностей производства 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина относится к Профессиональному модулю вариативной части 

блока «Дисциплины». Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

дисциплинам учебного плана: Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий, 

Материаловедение, Детали машин, Сопротивление материалов. Дисциплина создает 

теоретическую и практическую основу для изучения дисциплин: Эксплуатация, ремонт и 

монтаж нефтепромыслового оборудования, Диагностика бурового и нефтепромыслового 

оборудования, Защита от коррозии, а также для прохождения производственных практик. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Формирование:  

а) знаний:  

- о классификации, способов укладки, оборудования для укладки трубопроводов, 

конструкции трубопроводов;  

- о конструкциях резервуаров для хранения нефти и газа; 

-  о применяемых материалах трубопроводов и резервуаров;  

- о методиках гидравлического и прочностного расчета трубопроводов. 

- об оборудовании и эксплуатации насосных и компрессорных станций. 

б) умений: 

- анализировать научно-техническую информацию для различной специфики и условий 

эксплуатации оборудования и трубопроводов; 

- подбирать материалы в зависимости от условий эксплуатации  оборудования; 

- применять методы расчёта гидравлического и прочностного расчета оборудования 

исходя из условий эксплуатации. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение дисциплины способствует пониманию конструкции, методов эксплуатации и 

расчета трубопроводов, нефтебаз и хранилищ нефти и газа, насосных и компрессорных 

станций. 

В первом разделе рассматриваются виды транспорта нефти, нефтепродуктов и газа, 

достоинства и недостатки, условия применения.  Приводится классификация трубопроводов, 

схемы внутрипромысловых, межпромысловых и магистральных нефтегазопроводов, Даются 

сведения о подводных трубопроводах. Рассматривается сооружение нефтегазопроводов, 

монтаж и укладка трубопроводов,  используемые машины и механизмы, материалы для 

трубопроводов, технологии трубопроводного транспорта нефти, газа, гидравлический расчет 

трубопроводов. 

Во втором разделе рассматривается классификация резервуаров для хранения нефти и 

газа, конструкции резервуаров, способы их монтажа, эксплуатация и ремонт резервуаров, 

основы прочностного расчета. Приводятся схемы подземных хранилищ газа, хранение и 

транспорт сжиженного природного газа.  

В третьем разделе рассматриваются общие сведения о насосных и компрессорных 

станциях, насосные и компрессорные агрегаты, основное и вспомогательное оборудование 

насосных и компрессорных станций, монтаж оборудования, технологические схемы головных и 

промежуточных насосных станций, эксплуатация насосных станций, основы расчета 

количества насосных станций, гидравлический удар и методы его предотвращения. 



 

3.ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

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 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки. 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать конструкцию отечественного и 

зарубежного оборудования для  

транспорта и хранения нефти и газа. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь анализировать научно-

техническую информацию для различной 

специфики и условий эксплуатации 

оборудования для  транспорта и хранения 

нефти и газа. 

ʇʂ-4 

Способность участвовать в работе 

над инновационными проектами, 

используя базовые методы 

исследовательской деятельности 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать методики гидравлического и 

прочностного расчёта трубопроводов и 

резервуаров. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь выбирать трубопроводно-

строительные материалы, насосное и 

компрессорное оборудование исходя из 

условий эксплуатации. 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ. 

 

Настоящая дисциплина Б1.В.04.03 относится к вариативной части блока Б1 и является 

обязательной дисциплиной. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по комплексу 

естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия, информационные технологии) и 

профессиональных дисциплин (теоретическая механика; сопротивление материалов; детали 

машин; механика жидкости и газа; процессы и агрегаты нефтегазовых технологий и другие) 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Морские нефтегазовые сооружения и технологии», «Диагностика 

оборудования газонефтепроводов».  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОРСКИЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ. 

Формирование 

а) знаний:  

- о конструкции и условиях применения основных морских нефтегазовых сооружений; 

- о спасательных средства морских нефтегазовых сооружений; 

- об особенностях системы нулевого сброса. 

- о способах нагружения морских нефтегазовых сооружений; 

- о методиках расчёта морских нефтегазовых сооружений. 

б) умений: 

- анализировать условия эксплуатации морских нефтегазовых сооружений; 

- рассчитывать основные нагрузки и сочетания нагрузок на морские нефтегазовые 

сооружения; 

- применять аналитические и расчётные данные для выбора типа морского 

нефтегазового сооружения; 

- выбирать морские сооружения соответствующие правилам промышленной и 

экологической безопасности. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ. 

Изучение дисциплины способствует пониманию конструкции и особенностей 

эксплуатации морских нефтегазовых сооружений. 

В первом разделе рассмотрено понятие «шельф», приведена классификация морских 

нефтегазовых сооружений и описаны основные нагрузки, действующие на морские 

нефтегазовые сооружения. Рассмотрены основные конструкции морских нефтегазовых 

сооружений и изучено технологическое и вспомогательное оборудование и  

Во втором разделе разобраны особенности конструирования и расчёта морских 

нефтегазовых сооружений. 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ. 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ)  

ʇʂ-4 

Способностью участвовать в 

работе над инновационными 

проектами, используя базовые 

методы исследовательской 

деятельности 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать условия применения и способы 

нагружения морских нефтегазовых 

сооружений. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь анализировать условия 

эксплуатации морских нефтегазовых 

сооружений и рассчитывать основные 

нагрузки и сочетания нагрузок на 

морские нефтегазовые сооружения. 

ʇʂ-6 

Способностью 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/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать конструкцию и методики расчёта 

морских нефтегазовых сооружений. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь применять аналитические и 

расчётные данные для выбора морского 

нефтегазового сооружения для 

конкретных районов. 

ʇʂ-14 

Умением проводить 

мероприятия по профилактике 

производственного травматизма 

и профессиональных 

заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых работ 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать спасательные средства морских 

нефтегазовых сооружений. 

Знать особенности системы нулевого 

сброса. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь выбирать морские сооружения 

соответствующие правилам 

промышленной и экологической 

безопасности. 

 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ. 

 

Настоящая дисциплина Б1.В.04.04 относится к вариативной части блока Б1 и является 

обязательной дисциплиной. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по комплексу 

естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия, информационные технологии) и 

профессиональных дисциплин (техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин; 

техника и технология добычи и подготовки нефти и газа; техника и технология транспорта и 

хранения нефти и газа) 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для написания 

выпускной квалификационной работы. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«РАСЧЁТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ БУРОВОГО И НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ. 

Формирование 

а) знаний:  

- об основах и этапах создания новой техники 

- об особенностях конструирования и проектирования бурового и нефтепромыслового 

оборудования; 

- о современных тенденциях конструирования бурового и нефтепромыслового 

оборудования 

- об основных характеристиках и параметрах при конструировании бурового и 

нефтепромыслового оборудования; 

- о методиках расчёта бурового и нефтепромыслового оборудования. 

б) умений: 

- анализировать и применять современные тенденции в конструировании бурового и 

нефтепромыслового оборудования; 

- рассчитывать характеристики оборудования и анализировать расчётные данные; 

- анализировать расчётные данные при проектировании и изготовлении бурового и 

нефтепромыслового оборудования. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ. 

Изучение дисциплины способствует пониманию об особенностях и этапах 

конструирования и расчёта бурового и нефтепромыслового оборудования. 

В первом разделе рассмотрены этапы создания новой техники, изучены методы расчёта 

и конструирования бурового оборудования, проанализированы современные тенденции 

проектирования бурового оборудования. 

Во втором разделе рассмотрены методы расчёта и конструирования нефтепромыслового 

оборудования, проанализированы современные тенденции проектирования нефтепромыслового 

оборудования. 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ. 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ)  

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 

Знать особенности конструирования и 

проектирования бурового и 

нефтепромыслового оборудования. 

Знать методики расчёта бурового и 

нефтепромыслового оборудования. базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь анализировать расчётные данные 

при проектировании и изготовлении 

бурового и нефтепромыслового 

оборудования 

ʇʂ-10 

Способность обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать основные характеристики и 

параметры при конструировании бурового 

и нефтепромыслового оборудования. 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь рассчитывать характеристики 

оборудования и анализировать расчётные 

данные. 

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 основы и этапы создания новой 

техники.  

Знать современные тенденции 

конструирования бурового и 

нефтепромыслового оборудования. 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь анализировать и применять 

современные тенденции в 

конструировании бурового и 

нефтепромыслового оборудования. 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина Б1.В.04.05 относится к вариативной части блока Б1 и является 

обязательной дисциплиной. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по комплексу 

естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия, информационные технологии) и 

профессиональных дисциплин (техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин; 

техника и технология добычи и подготовки нефти и газа; техника и технология транспорта и 

хранения нефти и газа) 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для написания выпускной 

квалификационной работы. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ» 

1 ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний об условиях и методах 

эксплуатации машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов, основных 

технологических операциях и способах эксплуатации оборудования, а также способах ремонта 

типовых деталей и узлов оборудования, вопросах организации ремонтных участков на 

предприятии с оснащением необходимыми инструментами и техническими средствами.  

Освоение содержания дисциплины формирует у студентов умения, которые позволяют 

использовать знания о процессах и организации эксплуатации и ремонта машин и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов.  

 

2 ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Дисциплина включает в себя два раздела, описывающие ремонт и эксплуатацию машин 

и оборудования нефтяных и газовых промыслов. В первом разделе рассматриваются вопросы 

эксплуатации оборудования, системы технического обслуживания, структура 

эксплуатационных операций, критерии эксплуатационной надежности, типы и причины 

возникновения неисправностей, методы их устранения, диагностика технического состояния 

оборудования, применяемые смазки и технологические жидкости. 

Во втором разделе внимание уделено процессам ремонта оборудования, в нем 

рассматриваются следующие темы: организация ремонта машин и оборудования, типовые 

операции по ремонту и восстановлению узлов и деталей бурового и нефтепромыслового 

оборудования, применяемый инструмент и технические средства, проектирование ремонтных 

участков предприятий 

  



3 ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

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 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/
ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- существующие системы эксплуатации и ремонта 

машин и оборудования нефтяных и газовых 

промыслов; 

- применяемое оборудование и технические средства 

Базовый 
ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/
ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

- полученные знания для проектирования ремонтных 

участков, организации и технического оснащения 

рабочих мест; 

- осваивать и вводить в эксплуатацию 

технологическое оборудование 

ПК-13 

Умение проверять техническое 

состояние и остаточный 

ресурс технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт 

технологических машин и 

оборудования 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- основные методы технической диагностики 

оборудования; 

- типовые операции по ремонту и восстановлению 

узлов и деталей машин и оборудования нефтяных и 

газовых промыслов 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/
ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

- применять соответствующие методы технической 

диагностики в зависимости от условий эксплуатации 

оборудования; 

- выбирать и применять методы ремонта и 

восстановления узлов и деталей машин и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов 

 

4  ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному модулю вариативной части 

блока «Дисциплины». Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам учебного плана: Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий, 

Материаловедение, Детали машин, Основы технологии машиностроения. Дисциплина создает 

теоретическую и практическую основу для изучения дисциплин: Эксплуатация и обслуживание 

нефтепромыслового оборудования, Диагностика бурового и нефтепромыслового оборудования, 

Защита от коррозии, а также для прохождения производственных практик. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ И МОНТАЖ БУРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Формирование  

а) знаний:  

- об особенности эксплуатации буровых установок и бурового оборудования; 

- об основных неисправностях и причинах отказа бурового оборудования;  

- о методах испытания буровых сооружений и оборудования; 

- о видах работ при эксплуатации и ремонте бурового оборудования. 

б) умений: 

- подбирать методику эксплуатации бурового оборудования для снижения отказов 

бурового оборудования; 

- анализировать условия эксплуатации бурового оборудования и подбирать для этих 

условий правильную методику технического обслуживания и ремонта. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение дисциплины способствует пониманию особенностей эксплуатации, монтажа, 

технического обслуживания и ремонта  буровых установок и бурового оборудования. 

В первом разделе рассмотрены особенности монтажа, технического обслуживания, 

ремонта и транспортировки буровых установок и буровых сооружений. 

Во втором разделе рассмотрены особенности монтажа, технического обслуживания и 

ремонта и изучены методики эксплуатационного расчета основного бурового оборудования. 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ)  

ʇʂ-9 

Умением 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. 

Знать основные неисправности и причины 

отказа бурового оборудования. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь подбирать методику эксплуатации 

бурового оборудования для снижения отказов 

бурового оборудования. 

ʇʂ-13 

Умением 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. 

базовый 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь анализировать условия эксплуатации 

бурового оборудования и подбирать для этих 

условий правильную методику технического 

обслуживания и ремонта. 

ʇʂ-16 

Умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-

механических свойств и 

технологических показателей 

используемых материалов и 

готовых изделий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать методы испытания буровых 

сооружений и оборудования 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь анализировать условия эксплуатации 

бурового оборудования и подбирать для этих 

условий правильную методику технического 

обслуживания и ремонта. 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ. 

 

Настоящая дисциплина Б1.В.04.07 относится к вариативной части блока Б1 и является 

обязательной дисциплиной. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по комплексу 

естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия, информационные технологии) и 

профессиональных дисциплин (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 бурового и нефтепромыслового 

оборудования» и написание выпускной квалификационной работы. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕМОНТ И МОНТАЖ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

1 ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний о системах обслуживания 

нефтепромыслового оборудования, особенностях его монтажа, вопросах эксплуатации и 

ремонта. При изучении дисциплины внимание уделяется особенностям проведения работ в 

условиях Крайнего Севера.  

Освоение содержания дисциплины формирует у студентов умения, которые позволяют 

использовать знания о процессах и организации обслуживания нефтепромыслового 

оборудования, позволяющие им планировать техническое обслуживание конкретных видов 

оборудования с применением современной нормативной документации и методик.  

 

2 ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Дисциплина включает в себя два раздела, описывающие системы обслуживания, монтаж, 

ремонт и эксплуатацию нефтепромыслового оборудования. ремонт и эксплуатацию машин и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов. В первом разделе рассматриваются системы 

обслуживания оборудования и вопросы его монтажа (Система ППР в нефтегазовой отрасли, 

система обслуживания технологического оборудования по текущему состоянию. Нормативная 

документация по монтажу, ремонту и эксплуатации. Монтаж технологического оборудования 

(схемы, условия, применяемая техника). Особенности монтажа оборудования в условиях 

Крайнего Севера). 

Во втором разделе внимание уделено процессам ремонта и эксплуатации оборудования 

(Состав ремонтной службы, организация работ. Эксплуатация и ремонт внутрискважинного 

оборудования, погружных насосов, приводов ШГН, устьевого оборудования. Эксплуатация и 

ремонт оборудования системы сбора и подготовки скважинной продукции (трубопроводы, 

запорная арматура, сепараторы, электродегидраторы, теплообменники, печи подогрева). 

Эксплуатация и ремонт насосно-компрессорного оборудования (насосы для внутри-

промысловой перекачки, комрпессоры)). 

  



3 ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

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-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 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- методы диагностики нефтепромыслового 

оборудования и определения его технического 

состояния 

Базовый 
ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

- изученные методы диагностики оборудования и 

определения его технического состояния для 

проведения качественного ремонта оборудования  

ПК-13 

Умение проверять техническое 

состояние и остаточный 

ресурс технологического 

оборудования, организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт 

технологических машин и 

оборудования 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 - методики расчета остаточного ресурса 

оборудования по данным проведенного 

диагностирования; 

- способы ремонта нефтепромыслового 

оборудования  

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

- подбирать походящую методику расчета 

остаточного ресурса оборудования и технологию 

ремонта 

ПК-16 

Умение применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-

механических свойств и 

технологических показателей 

используемых материалов и 

готовых изделий 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- современные методы технического обслуживания 

оборудования и определения его технологических 

параметров 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

- подбирать соответствующие методы определения 

технологических параметров работы оборудования 

 

4 ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному модулю вариативной части 

блока «Дисциплины». Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам учебного плана: Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий, 

Материаловедение, Детали машин, Техника и технология добычи и подготовки нефти и газа, 

Эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОЦЕССЫ И АГРЕГАТЫ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

1 ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний об нефтегазовой отрасли, основных 

технологиях и применяемом оборудовании. Во время изучения дисциплины студент получает знания по 

основным направлениям нефтегазовой деятельности: геологоразведка, бурение скважин, добыча и 

подготовка нефти и газа, их транспорт, хранение и переработка. Отдельное внимание уделяется 

промышленной безопасности и охране окружающей среды на всех этапах производства.   

Освоение содержания дисциплины формирует у студентов умения, которые позволяют 

производить выбор основного оборудования в соответствии с заданными параметрами, а также умения и 

навыки безопасной работы и бережного обращения с окружающей средой.  

 

2 ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Дисциплина включает в себя шесть разделов, описывающие основные стадии нефтегазового 

производства: 

- понятие о нефти и газе, геологоразведка (Происхождение нефти и газа, физико-химические 

свойства. Виды геологоразведочных мероприятий, проект на разработку месторождения); 

- бурение нефтяных и газовых скважин (Цель и виды бурения, типы скважин. Оборудование для 

бурения: основное и вспомогательное. Бурение нефтяных и газовых скважин на море. Промышленная 

безопасность и охрана окружающей среды при бурении); 

- добыча нефти и газа (Виды добычи нефти и газа. Скважинное оборудование, оборудование для 

фонтанной, газлифтной и насосной добычи нефти и газа. Добыча нефти и газа на море. Промышленная 

безопасность и охрана окружающей среды при добыче нефти и газа); 

- сбор и подготовка скважинной продукции (Системы сбора и подготовки скважинной 

продукции, оборудование для поддержания пластового давления и интенсификации добычи нефти и 

газа); 

- транспорт и хранение нефти и газа (Виды транспорта нефти и газа. Оборудование, применяемое 

при трубопроводном, железнодорожном, водном и автомобильном транспорте нефти и газа. Нефтебазы 

и хранилища газа. Промышленная безопасность и охрана окружающей среды при транспорте и 

хранении нефти и газа); 

- переработка нефти и газа (Цели и задачи переработки нефти и газа, продукты переработки. 

Существующие схемы переработки нефти и газа, применяемое оборудование. Промышленная 

безопасность и охрана окружающей среды при переработке нефти и газа). 

  

  



3 ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

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 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/
ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

 - основные технологические процессы 

нефтегазового производства; 

- применяемое основное отечественное и 

зарубежное оборудование на различных этапах 

нефтегазового производства 

Базовый 
ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/
ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ

ʪ
 ɹ - подбирать необходимое оборудование по 

заданным параметрам 

ПК-14 

Умение проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение экологической 

безопасности проводимых 

работ 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/
 
ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- основные опасные производственные факторы; 

- виды воздействия на окружающую среду в 

нефтегазовой отрасли; 

- основные регламентирующие документы в 

области ПБиОС 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/
ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

-основные способы защиты от воздействия 

вредных производственных факторов; 

- давать оценку вредному воздействию на 

окружающую среду  

 

4 ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному модулю вариативной части блока 

«Дисциплины». Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по дисциплине учебного 

плана Введение в инженерную деятельность. Дисциплина создает теоретическую и практическую 

основу для изучения дисциплин Профессионального модуля, а также для прохождения учебной и 

производственных практик. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

(БАЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)» 

 

1. ʎɽʃʔ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения дисциплины «Прикладная физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности, направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки, самоподготовки, здоровьесбережения для будущей 

профессиональной деятельности, а также организации тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности обучающихся. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Дисциплина «Прикладная физическая культура и спорт» проводится в форме 

практических занятий для обеспечения физической подготовки обучающихся, в том числе 

профессионально-прикладного характера. Численность обучающихся для проведения 

практических занятий по дисциплине составляет не более 20 человек. 

Распределение по секциям осуществляется с учетом: 

пола обучающегося (при необходимости);  

состояния здоровья (медицинского заключения); 

результатов тестирования физической подготовленности и спортивной квалификации; 

интереса обучающихся к конкретному виду (видам) спорта. 

Распределение обучающихся по уровням физической подготовки осуществляется на 

основании медицинского заключения, где указана принадлежность к группе здоровья: 

1 группа (основная) — возможны занятия физической культурой без ограничений и 

участие в соревнованиях; 

2 группа (подготовительная) — возможны занятия физической культурой с 

незначительными ограничениями физических нагрузок, без участия в соревнованиях; 

3 группа (специальная медицинская) — возможны занятия физической культурой со 

значительными ограничениями физических нагрузок. 

Практическая работа по дисциплине «Прикладная физическая культура и спорт» 

(базовое отделение) предусматривает содействие базовым видам физкультурно-спортивной 

деятельности, а также физическому развитию двигательных способностей (выносливости, 

быстроты, силы, ловкости, гибкости), обучению основам техники движений; формирование и 

совершенствование необходимых знаний, умений и навыков в массовых соревнованиях. 

  



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-8 

способностью 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ

 /
 

 ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

знать влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек средствами и методами 

физической культуры; понимать правила и 

способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой 

направленности 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ

 /
 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

применять эффективные оздоровительные 

и спортивные технологии, практические 

умения и навыки по физической культуре 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности  

ʙʘʟʦʚʳʡ 

 

4 ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Дисциплина создает практическую основу для изучения базовой дисциплины 

«Физическая культура и спорт», 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.  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

(ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)» 

 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целями освоения дисциплины являются 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. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Дисциплина «Прикладная физическая культура и спорт» (оздоровительное отделение) 

включает в себя учебные занятия различной направленности: скандинавская ходьба, 

оздоровительный бег, ходьба на лыжах, настольный теннис, аэробика, степ-аэробика, фитбол-

аэробика, атлетическая гимнастика, оздоровительное 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. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-8 

Способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ

 /
 ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 Научно-теоретические основы формирования 

базовой, спортивной, оздоровительной, 

профессионально-прикладной физической 

культуры студента и понимать их 

интегрирующую роль в процессе 

формирования здоровьесбережения; 

понимать важность поддержания высокого 

уровня физического и психического здоровья 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ

 /
 ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

Управлять своим физическим здоровьем, 

самостоятельно заниматься различными 

видами спорта, современными 

двигательными и оздоровительными 

системами, применять высокоэффективные 

оздоровительные и спортивные технологии, 

практические умения и навыки по 

физической культуре в  личной жизни и 

экстремальных ситуациях  производственной 

деятельности 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

 



4 ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ  

 
Дисциплина создает практическую основу для изучения базовой дисциплины 

«Физическая культура и спорт», 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.  

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  

(СПОРТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)» 

 

1. ʎɽʃʔ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения дисциплины «Прикладная физическая культура и спорт» (спортивное 

отделение) является формирование двигательных умений и навыков в избранном виде спорта, а также на 

развитие и поддержание на оптимальном уровне тех психических и физических качеств человека, к 

которым предъявляют повышенные требования конкретная профессиональная деятельность, а также 

выработка функциональной устойчивости организма к условиям этой деятельности и формирование 

прикладных двигательных умений и навыков, преимущественно необходимых в связи с особыми 

внешними условиями труда. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Практическая работа по дисциплине «Прикладная физическая культура и спорт (спортивное 

отделение)» предусматривает содействие физическому развитию двигательных способностей 

(выносливости, быстроты, силы, ловкости, гибкости), обучению основам техники движений; 

формирование и совершенствование необходимых в соревновательной деятельности знаний, умений и 

навыков; формирование культуры соревновательных действий, воспитание стремления к обеспечению 

их целесообразности, экономичности, практической эффективности; потребность в регулярных занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪ

ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-8/ 

Способностью 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ

 /
  

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

Научно-теоретические основы формирования 

базовой, спортивной, оздоровительной, 

профессионально-прикладной физической культуры 

студента и понимать их интегрирующую роль в 

процессе формирования здоровьесбережения; 

понимать важность поддержания высокого уровня 

физического и психического здоровья 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ

 /
  

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

Управлять своим физическим здоровьем, 

самостоятельно заниматься различными видами 

спорта, современными двигательными и 

оздоровительными системами, применять 

высокоэффективные оздоровительные и спортивные 

технологии, практические умения и навыки по 

физической культуре в  личной жизни и 

экстремальных ситуациях  производственной 

деятельности 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Дисциплина создает практическую основу для изучения базовой дисциплины 

«Физическая культура и спорт», 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.  

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения модуля/дисциплины «Опасные производственные объекты» является 

формирование у студентов:  

- знаний о правовых основах обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов; 

- компетенций необходимых для предупреждения аварий на опасных производственных 
объектах и обеспечения готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, к локализации и ликвидации последствий указанных аварий. 
 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ /ʄʆɼʋʃʗ 

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов. Элементы государственного регулирования 

промышленной безопасности.  Объекты технического регулирования. Технические регламенты. 

Лицензирование видов деятельности в области промышленной безопасности. Порядок 

проведения технического расследования причин аварий. Аттестация руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Ростехнадзору.  Обязательное страхование 

гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта. Регистрация опасных производственных объектов. Требования 

промышленной безопасности к проектированию, строительству опасного производственного 

объекта. Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. 

Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. Ответственность за 

нарушение требований законодательства в области промышленной безопасности. Требования к 

техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте. Организация 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах. Экспертиза промышленной безопасности. 

Декларирование промышленной безопасности.  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения 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-9 

 

Готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основы обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных 

объектов.  

Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

предлагать мероприятия по обеспечению 

промышленной безопасности, защиты 

производственного персонала и населения 

от возможных последствий аварий, 

катастроф.  

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-14 

Умением проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых работ 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основы обеспечения безопасной 

эксплуатации опасных производственных 

объектов. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие вопросы 

государственного регулирования 

промышленной безопасности.  

Обязанности организации, 

эксплуатирующей опасный 

производственный объект. Организация 

производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной 

безопасности на опасных 

производственных объектах.   

Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

идентифицировать опасности, оценивать 

риски; 

определять меры по обеспечению 

промышленной безопасности, по 

обеспечению безопасности 

технологических процессов в 

нефтегазовом производстве 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина относится к  дисциплинам по выбору вариативной части 

учебного плана. Преподается на 2 курсе. Изучение дисциплины связано с материалом, 

изучаемым в курсах «Экология в нефтегазовом и горном деле», «Основы правовых 

знаний», «Введение в инженерную деятельность». Курс является основой для 

успешного обучения по выбранной специальности (прохождение практики, подготовка 

и защита ВКР). 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целями освоения дисциплины является формирование теоретических знаний в области 

организации и планирования эксперимента и получение навыков планирования экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий.  

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

В ходе изучения дисциплины изучаются методы и алгоритмы планирования эксперимента, 

использования планов различных типа и порядка, статистической обработки полученных данных и 

приобретение навыков практического использования изучаемых методов.  

При изучении дисциплины создаются планы эксперимента различного порядка, изучаются 

алгоритмы расчетов планов, статистической обработки экспериментальных данных с применением 

регрессионного и дисперсионного анализа, создаются математические модели изучаемых объектов 

и процессов, проводится проверка их адекватности и их графическая интерпретация.  

 

3.ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚ

ʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-2 

умением 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 

Этапы организации и планирования эксперимента, 

методы и алгоритмы, применяемые в планировании 

эксперимента, выбор типа планированного 

эксперимента. 

Методы анализа и систематизации данных, поиска 

необходимой информации. Методы расчета с 

использованием современных информационных 

технологий 
Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Осуществлять планирование и организацию 

эксперимента, методы математической обработки 

полученных данных. Применять в 

профессиональной деятельности методы 

планированного эксперимента с использованием 

информационных технологий 

ПК-14 

умением проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых работ 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Цели и алгоритм создания плана эксперимента, 

реализуемые задачи. Методы статистической 

обработки данных, определение 

воспроизводимости данных, значимости и 

адекватности математических моделей процесса 

Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 
 

 

Методы статистической обработки данных, 

полученных в процессе реализации 

планированного эксперимента, проводить проверку 

данных на воспроизводимость и адекватность. 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆʇʆʇ ɹɸʂɸʃɸɺʈʀɸʊɸ 

Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 относится к дисциплинам по выбору. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: Математика; Информационные технологии. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплины «Дизайн 

научного проекта» и «Производственная практика, научно-исследовательская практика».  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АДАПТИВНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов представлений об 

организации и содержании обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в ВУЗе, ознакомление 

обучающихся со способами трудоустройства и социализации выпускников ВУЗа разных 

нозологических групп. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение дисциплины «Адаптивный модуль для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» направлен на формирование системных знаний студентов о нормативно-правовой 

основе  инклюзивного образования, организации учебного процесса и психолого-

педагогического сопровождения студентов в инклюзивном ВУЗе, знаний о функционале 

необходимых специализированных технических средств и технологий для обучающихся 

различных нозологий, возможностях трудоустройства студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-6 

 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʚ 

ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʝ, ʪʦʣʝʨʘʥʪʥʦ 

ʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ, 

ʵʪʥʠʯʝʩʢʠʝ, 

ʢʦʥʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ 

ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʨʘʟʣʠʯʠʷ 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

знать особенности работы в инклюзивном 

коллективе 

ɹʘʟʦʚʳʡ 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

уметь толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия членов инклюзивного 

коллектива 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ʇʂ-1 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ ʢ 

ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʤʫ 

ʠʟʫʯʝʥʠʶ ʥʘʫʯʥʦ-

ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, 

ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠ 

ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʛʦ ʦʧʳʪʘ ʧʦ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʝʤʫ 

ʧʨʦʬʠʣʶ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʠ 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 
знать основы инклюзивной культуры 

ɹʘʟʦʚʳʡ 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

уметь осуществлять обоснованный выбор 

проектных решений, связанных со сферами 

инклюзивного образования, трудоустройства 

лиц с ОВЗ и инвалидностью 

 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина «Адаптивный модуль для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к дисциплинам по выбору. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН» 

Программа учебной дисциплины ɹ1.ɺ.ɼɺ.02.01. ɹʫʨʝʥʠʝ ʥʝʬʪʷʥʳʭ ʠ ʛʘʟʦʚʳʭ ʩʢʚʘʞʠʥ 

устанавливает минимальные требования к результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий, форм и средств отчетности и контроля. 

Программа является элементом образовательной программы 15.03.02 «Технологические машины 

и оборудование», профиль «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов», разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование (уровень бакалавриата), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ № 1170 от 20.10.2015 

 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  
 

Целями освоения дисциплины является формирование: 

-  знания факторов, определяющих свойства горных пород, характеристики разнообразных 

литологических разрезов с разнообразными по возрасту, тиксотропному составу,  механическим 

свойствам и гидрогеологическим условиям содержащихся в ним флюидов как среды, в которой при 

максимальном соответствии с ними создается горная выработка и осуществляется поэтапное 

сооружение скважины как объекта, посредством которого производится реализация целевых процессов, 

в т.ч. извлечение пластовых флюидов. Понимания, что антропогенное воздействие скважиной на недра, 

требует соблюдения гуманитарных принципов снижения влияния производственных процессов на 

глубинную и поверхностную окружающую среду.  

- умения осуществлять комплекс работ от аналитической оценки геологических, 

орогидрографических, технических, технологических, экологических и экономических факторов для 

разработки технического проекта строительства скважины заданных назначения и геометрических 

размеров до его осуществления при возможных существенных различиях исходных проектных и 

фактических условий реализации  производственных процессов. 

- владения методами экономической оценок дифференциальных характеристик многофакторных 

технологических процессов строительства скважин.  

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Включает накопление знаний в их историческом развитии о гидрогеологических и технических 

характеристиках строительства вертикальных и наклонно направленных скважин и их адаптированного 

эффективного использования в конкретных технологических процессах.   Проектирование конструкции 

скважины минимальной металлоемкости и стоимости в сложных геологических условиях. Рассмотрение 

факторов, в т.ч. буримости горных пород, влияющих на бурение, крепление скв. Определение 

рационального сочетания гидравлических и механических характеристик режима углубления скважины, 

способов крепления, сопутствующих вспомогательных процессов по данным онлайн получаемой 

текущей информации. Обеспечение  безопасной реализации технологических процессов строительства 

скв. Соблюдение  экологической безопасности недр и поверхностной окружающей природы на стадии 

проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации нефтяной и газовой скважины. В программе 

обучения рассматриваются литологические, механические и гидрогеологические  характеристики 

горных пород и комплексов разреза и адаптирование к ним конструкции скважины, бурового 

оборудования и инструмента, режима бурения, промывочной жидкости заданного качества. Программа 

дисциплины сопровождаются решением практических задач, через которые нарабатывается навыки и 

опыт реализации проектных решений. 

   



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ ɹ1.ɺ.ɼɺ.02.01. ɹʫʨʝʥʠʝ ʥʝʬʪʷʥʳʭ ʠ ʛʘʟʦʚʳʭ 

ʩʢʚʘʞʠʥ В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪ

ʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠ 

ʨʦʚʘʥ 

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК -1 

Способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

  

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

пути адаптирования отечественного и зарубежного опыта 

бурения нефтяных и газовых скважин к реальным 

условиям реализации 

методики успешного применения отечественной и 

зарубежной информации для модернизации опыта бурения 

нефтяных и газовых скважин на отечественных площадях и 

месторождениях   

б
а
з
о
в
ы
й

 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

использовать стандартные буровое оборудование, 

инструмент, приборы и материалы для модификации их 

использования при бурении скважин 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

Способность 

участвовать в работе 

над инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

особенности участия в работе над инновационными 

проектами строительства скважин и базовыми методами 

исследовательской деятельности по обоснованию их 

целесообразности 

б
а
з
о
в
ы
й

 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʇ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 актуализировать инновационные проекты и базовые 

методами исследовательской деятельности при 

обосновании технологии реализации производственных 

штатных и непредвиденных задач с обоснованием 

технической и экономической эффективности внедряемых 

инновационных средств и технологий 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ/ ʄʆɼʋʃʗ ɹ1.ɺ.ɼɺ.02.01. ɹʫʨʝʥʠʝ ʥʝʬʪʷʥʳʭ ʠ ʛʘʟʦʚʳʭ ʩʢʚʘʞʠʥ  

ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 
 

Настоящая дисциплина ɹ1.ɺ.ɼɺ.02.01 ɹʫʨʝʥʠʝ ʥʝʬʪʷʥʳʭ ʠ ʛʘʟʦʚʳʭ ʩʢʚʘʞʠʥ является 

вариативной дисциплиной по выбору. Содержание дисциплины ɹʫʨʝʥʠʝ ʥʝʬʪʷʥʳʭ ʠ ʛʘʟʦʚʳʭ 

ʩʢʚʘʞʠʥ - одна из составляющих частей теоретической и практико-ориентированной подготовки 

студентов по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

Изучение дисциплины ɹʫʨʝʥʠʝ ʥʝʬʪʷʥʳʭ ʠ ʛʘʟʦʚʳʭ ʩʢʚʘʞʠʥ базируется на дисциплинах 

Физика и Химия и является основой для дальнейшего таких дисциплины Техника и технология бурения 

нефтяных и газовых скважин. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕФТЬ И ГАЗ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА» 

 
1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Целями освоения дисциплины является формирование: 

 

- знаний об арктическом континентальном шельфе, его природных условиях; 

- знаний о распространенности арктического континентального шельфа, его типах; 

- знаний о ресурсах и запасах  арктического континентального шельфа, методах их подсчета; 

 - знаний о правовых аспектах работы на  арктическом континентальном шельфе; 

- знаний о перспективах развития добычи углеводородов на  арктическом континентального 

шельфе; 

- знаний об основах выбора схем обустройства нефтегазовых месторождений арктических морей 

с коротким межледовым периодом; 

- знаний о логистических системах при освоении нефтегазовых месторождений арктического 

шельфа, о составе морской и береговой инфраструктуры транспортно-технологических систем при 

освоении нефтегазовых месторождений арктического шельфа; 

- знаний о методах расчета рисков при проектировании морских нефтегазовых сооружений в 

условиях арктического шельфа, связанных с движением паковых дрейфующих льдов и айсбергов; 

- знаний о методах расчета нагрузок действующих на нефтегазовые сооружения в условиях 

арктического шельфа, прочности и надежности сооружений; 

- знаний о безопасной эксплуатации нефтегазовых сооружений в условиях арктического шельфа; 

- навыков экономической оценки обустройства нефтегазовых месторождений арктического 

шельфа; 

-навыков оценивать экологических последствия от разливов нефти при разработке морских 

нефтегазовых  месторождений.  

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

В рамках данной дисциплины студенты получат  знания по следующим разделам: 

Характеристика природных условий освоения нефтегазовых месторождений шельфа арктики. 

Геологическая характеристика арктического шельфа.. Понятие континентального шельфа. 

Географическая характеристика Мирового океана и арктических морей. 

Ресурсы и запасы арктического шельфа 

Правовые аспекты работы на арктическом шельфе. 

Перспективы развития добычи углеводородов на  арктическом континентальном шельфе, 

Основные схемы обустройства при разработке нефтегазовых месторождений арктического 

шельфа. 

Методы расчета рисков при проектировании морских нефтегазовых сооружений в условиях 

арктического шельфа. 

Оценка экологических последствий при разработке морских нефтегазовых  месторождений 

 



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 
 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

ʂʦʜ  

ʢʦʤʧʝ

ʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ  

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ  

ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ  

ʩʬʦʨʤʠʨʦ

ʚʘʥʥʦʩʪʠ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-1 

способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

ɿʥʘʪʴ / 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

взаимосвязь процессов в формировании 

залежей углеводородов на шельфе, методах 

их поиска, разведки и извлечения 

базовый 

ʋʤʝʪʴ / 

ʧʨʠʤʷʪʴ 

применять процессный подход в оценке 

ресурсов  и запасов углеводородов на 

шельфе, этапах планирования поиска, 

разведки и добычи углеводородов на 

арктическом шельфе 
 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Нефть и газ арктического шельфа относится к 

вариативной части и является дисциплиной по выбору.  Дисциплина преподается в течение второго года 

обучения. Дисциплина – 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 и эксплуатационных задач 

отрасли, в том числе связанных с изучением природных условий, поиском, разведкой и добычей нефти и 

газа на арктическом шельфе.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: математика, химия, введение в инженерную деятельность, природные условия освоения 

нефтегазовых месторождений Арктики и является опорой для изучения дисциплин: Техника и 

технология добычи нефти и газа и Морские нефтегазовые сооружения и технологии.  

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В НЕФТЕГАЗОВОМ 

МАШИНОСТРОЕНИИ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Цель освоения дисциплины – теоретическая и  профессиональная подготовка студентов 

в области графического изображении информации и компьютерного моделирования в 

различных САПР, получение студентами навыков пользования современных компьютерных 

технологий при подготовке технической и технологической документации, формирования у 

студентов навыков самостоятельной работы. 

  

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

  

Компьютерное моделирование и его роль в современной конструкторской деятельности. 

Системы геометрического моделирования. Роль моделирования в выработке проектных 

решений. Виды моделирования. Функции моделирования. Объектно-ориентированное 

моделирование. Параметрическое моделирование.  Возможности совместного проектирования. 

Упрощенное моделирование.  

Методы проектно-конструкторской работы; подход к формированию множества 

решений проектной задачи на структурном и конструкторском уровнях; общие требования к 

автоматизированным системам проектирования. Трехмерное твердотельное моделирование в 

САПР КОМПАС-3D. Основные способы и приемы геометрических построений при 

трехмерном моделировании. Общие принципы моделирования изделий. Редактирование 

моделей. Получение и редактирование информации о модели. 

САПР AutoCAD. Методика и особенности работы в САПР AutoCAD: основные 

графические примитивы и настройки. Шаблоны. Построение объектов по заданным 

координатам, построение простых и сложных объектов. Работа со слоями. Возможности 

редактирования графических объектов, штриховка. Работа с текстом и таблицами. Создание и 

вставка блоков. Динамические блоки. Видовые экраны. Разработка чертежей деталей и 

сборочных единиц в AutoCAD . Печать чертежей.  

 Средства просмотра трехмерной модели. Построение трехмерных поверхностей и 

каркасных моделей. Создание твердотельных моделей. Модифицирование объектов в 

трехмерном пространстве. Материалы и визуализация. Среда 3D моделирования. Принципы 3D 

построения. Общие инструменты редактирования. Поверхности. Инструменты работы с 

видами. 

 

 

   



3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ОПК-2 

Владение достаточными для 

профессиональной 

деятельности навыками 

работы с персональным 

компьютером 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Приемы работы с персональным 

компьютером и систему 

стандартизации, нормативные 

документы  применительно к 

графической документации. 
ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Выполнять модели и  электронные 

чертежи в полном соответствии с 

действующими стандартами 

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 программные средства 

для проектирования  и моделирования 

технических объектов 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Моделировать технические объекты и 

технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного 

проектирования 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Компьютерное моделирование в нефтегазовом машиностроении является 

дисциплиной по выбору, вариативная часть.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

«Компьютерная графика», «Системы автоматизированного проектирования в инженерных 

расчётах» и др. 

В свою очередь дисциплина является предшествующей для дисциплин: «Оборудование 

для подземного ремонта скважин», «Диагностика бурового и нефтепромыслового 

оборудования»  и др. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов компетенций (ОПК-2 и 

ПК-2), предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

Целями освоения дисциплины  является получение комплекса знаний  о 

направлениях использования прикладных программных средств в технологических 

процессах добычи нефти от продуктивного нефтяного пласта до системы сбора 

скважинной продукции и формирование: 

- знаний о современных базах данных для учета технологических параметров 

добычи; 

- знаний об анализе характеристик работы нефтяной скважины; 

- знаний о работе газожидкостного подъемника; 

- знаний об оптимизации режима работы скважин; 

-обучение работе с программными продуктами PIPESIM, ECLIPSE,  

предназначенных для моделирования процессов добычи в нефтяной и газовой 

промышленности, а также создание  базы знаний для последующего  изучения 

специальных дисциплин.  

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 

В рамках данной дисциплины студенты получат  знания по следующим разделам: 

Принципы учета информации о фонде скважин  динамике добычи. 

Специализированные коммерческие программные продукты  и общедоступные средства 

создания баз данных. 

Методы расчетов работы скважинных подъемников, программные средства для 

рас-четов режимов работы скважин и подбора  внутрискважинного оборудования. 

Узловой анализ. 

Методы расчетов работы внутрипромысловых трубопроводных сетей, 

программные средства для подбора  режимов работы трубопроводов. 

Методы моделирования разработки месторождений в существующих программных 

средствах. 

Использование программных продуктов PIPESIM, ECLIPSE для решения задач по 

ра-боте скважин, транспортировки скважинной продукции  и моделирования пластов 

 

 



 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 
 

ʂʦʜ  

ʢʦʤʧʝ

ʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ  

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ  

ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ  

ʩʬʦʨʤʠʨʦ

ʚʘʥʥʦʩʪʠ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-2 

владением достаточными для 

профессиональной 

деятельности навыками 

работы с персональным 

компьютером 

ɿʥʘʪʴ / 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

алгоритмы работы стандартных программных 

средств, интерфейс, принципы ввода данных, 

вывода результатов 

базовый 

ʋʤʝʪʴ / 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

стандартные программные средства для 

проведения профессиональной деятельности, 

подготовки исходных материалов , необходимы 

для расчетов в добыче нефти 

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 

результато 

ɿʥʘʪʴ / 

ʧʦʥʠʤʘʪ ɹ

 

ориентироваться в справочной  литературе, 

промысловой информации; приобретать новые 

математические знания 

базовый 

ʋʤʝʪʴ / 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

общедоступные и профессиональные базы 

данных, методы представления геологических, 

промысловых и других баз 

 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Прикладные программные продукты в 

нефтегазовой отрасли относится к дисциплинам по выбору.  

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам учебного плана: Техника и технология бурения нефтяных и газовых 

скважин и Техника и технология добычи и подготовки нефти и газа и является опорной 

для написания ВКР. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

1 ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний о процессах, 

происходящих в парах трения механизмов и оборудования нефтяных промыслов, 

предотвращении преждевременного износа этих пар, основных типов смазочных 

материалов, применяемых в нефтегазовой отрасли, организации смазочного хозяйства на 

предприятии, а также методах лабораторных испытаний смазочных материалов.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь подбирать необходимые 

смазочные материалы для конкретных узлов оборудования и механизмов с учетом 

условий их эксплуатации.  

 

2 ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение основ теории трения и изнашивания, анализ мероприятий по 

обеспечению долговечности узлов трения машин и оборудования на стадиях 

эксплуатации и ремонта.  

Номенклатура смазочных материалов для нефтепромыслового оборудования, их 

применение. Системы очистки смазочных материалов, организация хозяйства ГСМ на 

предприятии.  

Подбор смазочных материалов, определение основных параметров. Лабораторные 

исследования основных физико-химических свойств смазочных материалов. 

  



 

3 ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

 ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

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 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/
ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

основные процессы, протекающие в парах трения, 

номенклатуру смазочных материалов, 

применяемых в нефтепромысловом 

оборудовании, принципы организации смазочного 

хозяйства, методы проведения лабораторных 

испытаний смазочных материалов 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/
ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

подбирать смазочные материалы для конкретных 

узлов оборудования, определять основные 

физико-химические параметры смазочных 

материалов 

 

4 ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока «Дисциплины». Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам учебного плана: Физика, Химия, Введение в инженерную 

деятельность, Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий и другим дисциплинам 

Профессионального модуля. Дисциплина создает теоретическую и практическую основу 

для изучения дисциплины Эксплуатация и обслуживание нефтепромыслового 

оборудования. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Формирование 

а) знаний:  

- о структуре и технологии проведения капитального ремонта скважин;  

- о конструкции и условиях применения оборудования и агрегатов для 

капитального ремонта скважин. 

б) умений: 

- анализировать и выбирать оборудование и агрегаты для конкретных условий; 

- анализировать условия применения техники для капитального ремонта скважин. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение дисциплины способствует пониманию о структуре капитального ремонта 

скважин и применяемой технике. 

В первом разделе программы рассмотрена структура и изучены технология 

проведения капитального ремонта скважин, даются сведения о видах работ и 

технологических жидкостях при капитальном ремонте скважин.  

Во втором разделе программы подробно рассматриваются оборудование и агрегаты 

для капитального ремонта скважин.  

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ-

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʂ-13 

Умением проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, 

организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и 

оборудования 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать структуру и технологию 

проведения капитального ремонта 

скважин. 

Знать оборудование для проведения 

капитального ремонта скважин. 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь подбирать технологию и 

оборудование для проведения 

капитального ремонта скважин. 

ʇʂ-16 

Умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых изделий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать материалы и жидкости для 

проведения капитального ремонта 

скважин. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь подбирать материалы и 

жидкости для проведения 

капитального ремонта скважин. 

 



 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина «Б1.В.ДВ.04.02 Капитальный ремонт скважин»  в рамках 

подготовки студентов, обучающихся по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование, профиль «Машины и оборудование нефтяных 

и газовых промыслов» относится к циклу дисциплин, является вариативной дисциплиной 

по выбору. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по комплексу 

естественнонаучных дисциплин (математика и информационные технологии) и 

профессиональных дисциплин (техника и технология бурения нефтяных и газовых 

скважин; техника и технология добычи нефти и газа; гидравлические и пневматические 

системы в нефтегазовой отрасли). 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для написания выпускной 

квалификационной работы. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ» 

1 ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний об основных видах 

коррозионных процессов и особенностях их протекания в различных условиях; 

механизмах коррозионного разрушения бурового и нефтепромыслового оборудования, 

трубопроводов, конструкций и оборудования трубопроводного транспорта нефти, газа и 

продуктов переработки; морских нефтегазовых сооружений; способах защиты от 

коррозии и условий их применения на практике; коррозионностойких материалах, местах 

их применения. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь давать оценку 

подверженности коррозии бурового и нефтепромыслового оборудования, трубопроводов, 

конструкций и оборудования трубопроводного транспорта нефти, газа и продуктов 

переработки; морских нефтегазовых сооружений; определять параметры протекания 

коррозионных процессов; выбирать способы защиты от коррозии в зависимости от 

условий ее протекания. 

 

2 ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Во введении рассматривается влияние коррозии на работу оборудования и 

конструкции в нефтегазовой отрасли, классификация коррозионных процессов, 

студентами изучаются натурные образцы деталей оборудования, подвергшегося 

коррозионному воздействию.  

Далее более подробно рассматриваются  механизмы и особенности протекания 

химической, электрохимической и локальной коррозии, рассматриваются методы 

определения показателей применительно к каждому виду коррозии. Также рассмотрены  

факторы, влияющие на скорость коррозии, методы исследований и контроля 

коррозионных процессов.  

После изучения коррозионных процессов рассматриваются методы защиты 

нефтегазопромыслового оборудования от коррозии, мониторинга коррозии. 

  



 

3 ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

 ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

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 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/
ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

основные законы, по которым протекают 

коррозионные процессы, методы защиты от 

коррозии оборудования нефтегазовой отрасли;  

методики определения коррозионного состояния 

оборудования, скоростей коррозии, области их 

применения 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/
ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

изученные методики для определения параметров 

коррозионных процессов и состояния 

оборудования и конструкций; давать оценку 

подверженности коррозии объектов нефтегазовой 

отрасли, применять соответствующие методы 

защиты от коррозии 

 

4 ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока «Дисциплины». Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по 

следующим дисциплинам учебного плана: Физика, Химия, Материаловедение, Введение в 

инженерную деятельность, Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий и другим 

дисциплинам профессионального модуля.  

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение дисциплины способствует формированию знаний в области 

ресурсосбережения и охраны окружающей среды при разработке нефтегазовых 

месторождений. Курс предлагает анализ различных факторов, влияющих на 

проектирование, строительство, эксплуатацию нефтегазоносных сооружений и объектов 

транспортной инфраструктуры. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

Дисциплина «Ресурсосберегающие технологии и охрана окружающей среды» 

предназначена для ознакомления студентов со знаниями в области ресурсосбережения и 

охраны окружающей среды при разработке нефтегазовых месторождений. Курс 

предлагает анализ различных факторов, влияющих на проектирование, строительство, 

эксплуатацию нефтегазоносных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры. 

Тема 1. Ресурсосберегающая политика в области проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов нефтегазового комплекса 

Тема 2. Техногенные воздействия на компоненты окружающей среды при освоении 

нефтегазовых месторождений суши и море 

Тема 3. Оценка современного состояния, прогнозирование загрязнения 

компонентов окружающей среды и обоснование природ сберегающих способов 

Тема 4. Охрана атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы в нефтегазовом 

строительстве. Передовой зарубежный опыт в области ресурсосбережения и охраны 

окружающей среды 

Тема 5. Экономическая и экологическая результативность природоохранной 

деятельности 

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʂ-14 

умением проводить 

мероприятия по 

профилактике 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний, 

контролировать 

соблюдение 

экологической 

безопасности 

проводимых работ 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

способность оценивать риски опасности 

технологических процессов в нефтегазовом 

производстве. Принципы использования 

природных ресурсов, энергии, материалов. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

применять предупредительные меры по 

обеспечению безопасности технологических 

процессов в нефтегазовом производстве. Меры 

по предотвращению и ликвидации аварийных 

ситуаций на нефтегазовых объектах 

 



 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ. 

 

Настоящая дисциплина  «Ресурсосберегающие технологии и охрана окружающей 

среды» в рамках подготовки студентов, обучающихся по направлению подготовки 

Направление подготовки 15.03.02. «Технологические машины и оборудование»  профиль 

«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» и относится к циклу дисциплин 

по выбору. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по комплексу 

естественнонаучных дисциплин (математика, физика, химия, информационные 

технологии и экология в нефтегазовом и горном деле, природные условия освоения 

нефтегазовых месторождений Арктики). 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: преддипломная практика, ВКР. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАДЁЖНОСТЬ БУРОВОГО И НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Формирование 

а) знаний:  

- о критериях и показателях надежности бурового и нефтепромыслового 

оборудования; 

- о методах повышения надёжности на стадии проектирования, изготовления и 

эксплуатации; 

- о методах расчета показателей надежности бурового и нефтепромыслового 

оборудования. 

б) умений: 

- анализировать условия эксплуатации и причины отказов оборудования; 

- применять методы повышения надежности на стадии проектирования, опытного 

производства, эксплуатации и ремонта; 

- рассчитывать показатели надежность бурового и нефтепромыслового 

оборудования. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение дисциплины способствует пониманию теории надежности бурового и 

нефтепромыслового оборудования, принципах их функционирования и методах расчетов, 

связанных с приспособлением характеристик бурового и нефтепромыслового 

оборудования к технологическим условиям, с влиянием режима нагружения на 

долговечность оборудования. 

В первом разделе даются общие сведения о теории надежности, критериях и 

показателях надежности, условиях эксплуатации и причинах отказов бурового и 

нефтепромыслового оборудования.  

Во втором разделе программы подробно рассматриваются коэффициентный способ 

расчета надежности системы и метод расчета показателей надежности по статистическим 

данным, методы расчета показателей надежности и определению долговечности и 

остаточного ресурса для конкретных систем и узлов бурового и нефтепромыслового 

оборудования.  

 



 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ-

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚ

ʘʥ-ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮ

ʠʠ 

ʇʂ-9 

Умением 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 критерии и показатели 

надежности бурового и 

нефтепромыслового оборудования.  

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь анализировать условия 

эксплуатации и причины отказов. 

ʇʂ-10 

Способностью обеспечивать 

технологичность изделий и 

оптимальность процессов их 

изготовления, умением 

контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при 

изготовлении изделий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 
Знать методы повышения надёжности. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь применять методы повышения 

надежности на стадии 

проектирования, опытного 

производства, эксплуатации и 

ремонта. 

ʇʂ-13 

Умением проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, 

организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических 

машин и оборудования 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать методы расчета показателей 

надежности бурового и 

нефтепромыслового оборудования. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь рассчитывать показатели 

надежность бурового и 

нефтепромыслового оборудования. 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина «Б1.В.ДВ.06.01 Надежность бурового и 

нефтепромыслового оборудования»  в рамках подготовки студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль 

«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» относится к циклу 

дисциплин, является вариативной дисциплиной по выбору.  

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по комплексу 

естественнонаучных дисциплин (математика и информационные технологии) и 

профессиональных дисциплин (техника и технология бурения нефтяных и газовых 

скважин; техника и технология добычи нефти и газа; гидравлические и пневматические 

системы в нефтегазовой отрасли) 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: расчет и конструирование бурового и 

нефтепромыслового оборудования и написания выпускной квалификационной работы. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

 Целью обучения по дисциплине является формирование системы 

общепрофессиональных навыков, необходимых для анализа, оценки и обеспечения 

надежности и работоспособности сложных технических систем, являющихся объектами 

инженерной и управленческой деятельности будущего специалиста по направлению 

подготовки Технологические машины и оборудование.  

В результате изучения курса студенты должны знать: 

- основные понятия теории надежности;  

- математические методы, используемые в теории надежности; 

- методы выбора и обоснования количественных показателей надежности; 

- научные основы и практические методы использования теории надежности при 

проектировании, изготовлении и эксплуатации элементов и систем; 

- методы расчета систем на надежность. 

Уметь использовать: 

- этапы расчета надежности при решении практических вопросов исследования 

систем; 

- характеристики надежности при расчете показателей эффективности, 

экономичности, безопасности и живучести систем; 

- методы испытаний элементов и систем на надежность. 

Иметь представление о: 

- причинах появления теории надежности; 

- этапах становления теории надежности; 

- существующих и перспективных методах повышения надежности объектов. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Значение проблемы и предмет науки о надежности. Краткая историческая справка и 

математический аппарат теории надежности. Цель и задачи изучения дисциплины Основы 

теории надежности. Основные понятия надежности технических систем. Показатели 

надежности технических систем.  Классификация методов расчета системна надежность. 

Классификация показателей надежности. Определение показателей безотказности, 

долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости.  Определение комплексных 

показателей надежности. Причины потери работоспособности технического объекта. 

Классификация отказов.    Процессы, вызывающие изменение технического состояния 

машин.   Характеристики процесса изнашивания. Потеря прочности. Общая 

характеристика видов коррозии. Показатели надежности невосстанавливаемого элемента. 

Показатели надежности восстанавливаемого элемента. Показатели надежности системы, 

состоящей из независимых элементов. Выбор и обоснование показателей надежности 

технических систем. Структурные модели надежности сложных систем.   Структурная 

схема надежности системы с последовательным соединением             элементов.  

Классификация методов резервирования систем.   Структурные схемы надежности систем  

с параллельным соединением элементов.  Структурные схемы надежности систем с 

другими видами соединения элементов. Показатели безопасности систем «человек-

машина» (СЧМ). Применение теории надежности для оценки безопасности технических 

систем. Методы обеспечения надежности технических систем. Расчет надежности деталей 

машин (резьбовых соединений, соединений с натягом, подшипников качения). Испытания 

на надежность. Контроль качества в материально-техническом обеспечении технической 

эксплуатации машин. 

 



 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ  ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения  модуля у студента формируются следующие компетенции: 

 
Код 

компете

нции 

Нименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения Этап/урове

нь 

сформирова

нности 

кометенции 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-5 способностью 

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 понятия теории надежности;  

- математические методы, используемые в 

теории надежности 

- методы выбора и обоснования 

количественных показателей надежности; 

- методы обеспечения надежности 

технических систем 

-виды и методы испытаний технических 

систем на надежность 

Базовый 

 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

- применять методы обеспечения 

надежности технических систем 

(конструктивные, технологические, 

эксплуатационные); 

- рассчитывать надежности при решении 

практических вопросов исследования 

систем; 

- выполнять расчеты на  надежность,  

пользуясь справочной литературой и 

стандартами; 

- подбирать справочную литературу, 

стандарты; 

- определять показатели надежности при 

различных видах испытаний; 

- определять характеристики надежности 

при расчете показателей эффективности, 

экономичности, безопасности и живучести 

систем 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-9 умением 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 

- виды и методы контроля качества в 

материально-техническом обеспечении 

эксплуатации машин и оборудования 

 

 

Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

- применять методы контроля качества при 

поставках запасных частей и 

эксплуатационных материалов 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Дисциплина Основы работоспособности технических систем  относится к  блоку 

Б1 вариативной части дисциплин по выбору. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам: математика; математическая статистика; физика; теоретическая механика; 

информационные технологии. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для написания 

выпускной квалификационной работы.  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИАГНОСТИКА БУРОВОГО И НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Формирование 

а) знаний:  

- о методах технической диагностики бурового и нефтепромыслового 

оборудования; 

- о методологии проверки технического состояния; 

- о методах расчёта остаточного ресурса. 

б) умений: 

- анализировать применимость методов технической диагностики для конкретных 

узлов бурового и нефтепромыслового оборудования; 

- проводить техническую диагностику бурового и нефтепромыслового 

оборудования; 

- рассчитывать остаточный ресурс оборудования. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение дисциплины способствует пониманию методик проведения технической 

диагностики и методов расчета остаточного ресурса бурового и нефтепромыслового 

оборудования.  

В первом разделе программы даются общие сведения о целях, задачах и структуре 

технической диагностики и методах расчёта остаточного ресурса оборудования.  

Во втором разделе программы подробно рассматриваются методы технической 

диагностики бурового и нефтепромыслового оборудования и особенностях диагностики 

типового технологического оборудования.  

 



 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʂ-9 

Умением 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 методы технической диагностики 

бурового и нефтепромыслового оборудования.  

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь анализировать применимость методов 

технической диагностики для конкретных 

узлов бурового и нефтепромыслового 

оборудования. 

ʇʂ-13 

Умением проверять 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт 

технологических машин и 

оборудования 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать методы расчёта остаточного ресурса и 

методику проведения технической 

диагностики. 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь рассчитывать остаточный ресурс 

оборудования. 

Уметь проводить техническую диагностику 

бурового и нефтепромыслового оборудования. 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина «Б1.В.ДВ.07.01 Диагностика бурового и 

нефтепромыслового оборудования»  в рамках подготовки студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль 

«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» относится к циклу 

дисциплин, является вариативной дисциплиной по выбору. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по комплексу 

естественнонаучных дисциплин (математика и информационные технологии) и 

профессиональных дисциплин (техника и технология бурения нефтяных и газовых 

скважин; техника и технология добычи нефти и газа; гидравлические и пневматические 

системы в нефтегазовой отрасли). 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для написания 

выпускной квалификационной работы. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ» 

1 ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения дисциплины является формирование знаний о технической 

диагностике оборудования, методах и особенностях их применения для диагностирования 

оборудования нефтегазопроводов, применяемом при этом оборудовании. Также студент 

получает представление о методиках расчета остаточного ресурса оборудования по 

результатам диагностирования, составления отчетной документации. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь определять остаточный 

ресурс оборудования по выбранной методике, применять соответствующее оборудование 

для проведения диагностики оборудования, составлять отчетную документацию по 

результатам проведения испытаний.  

 

2 ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

В первом разделе рассматривается техническая диагностика как наука, ее цели, 

средства и методы (органолептические методы диагностики, акустические методы 

диагностики, радиационные методы диагностики, магнитные и капиллярные методы 

диагностики, вибродиагностика), рассматриваются особенности применения методов 

технической диагностики, методики расчета остаточного ресурса оборудования, а также 

оборудование, применяемое при проведении диагностики.  

Во второй части внимание уделено составу оборудования линейной части 

нефтегазопроводов, компрессорного и насосного оборудования. Рассмотрены методы 

технической диагностики, применимые к каждому виду оборудования. Также в этом 

разделе изучается документация, составляемая по результатам проведения диагностики 

оборудования.  

  



 

3 ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

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-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 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 - сущность, задачи и методы технической 

диагностики; 

- применяемость методов технической 

диагностики к оборудованию 

нефтегазопроводов  

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 
- соответствующие методы технической 

диагностики для определения состояния 

оборудования нефтегазопроводов 

ПК-13 

Умение проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, 

организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и 

оборудования 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- методы расчета остаточного ресурса 

оборудования по результатам проведения 

его диагностики;  

- виды и структуру документов, 

составляемых по результатам проведения 

диагностики оборудования 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

- применять соответствующие методы 

расчета остаточного ресурса по 

результатам проведения диагностики 

оборудования;  

- составлять документацию по результатам 

проведения диагностики оборудования 

 

4 ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

«Дисциплины». Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам учебного плана: Техника и технология транспорта и хранения нефти и газа, 

Физика, Химия, Материаловедение, Введение в инженерную деятельность. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Формирование 

а) знаний:  

- о методах и структуре подземного ремонта скважин;  

- о конструкции и условиях применения оборудования и агрегатов для подземного 

ремонта скважин. 

б) умений: 

- анализировать и выбирать оборудование и агрегаты для конкретных условий; 

- анализировать условия применения техники для исследования и аварийных работ в 

скважине. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение дисциплины способствует пониманию о структуре подземного ремонта 

скважин и применяемой технике. 

В первом разделе программы рассмотрена структура и классификация 

оборудования для подземного ремонта скважин, даются сведения о конструкции 

применяемого оборудования и сооружений.  

Во втором разделе программы подробно рассматриваются агрегаты для подземного 

ремонта скважин.  

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʂ-13 

Умением проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, 

организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и 

оборудования 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать конструкцию и условия 

применения оборудования и агрегатов 

для подземного ремонта скважин. 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь анализировать и выбирать 

оборудование и агрегаты для 

конкретных условий. 

ʇʂ-16 

Умением применять методы 

стандартных испытаний по 

определению физико-механических 

свойств и технологических 

показателей используемых 

материалов и готовых изделий 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать структуру и методы подземного 

ремонта скважин.  

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Уметь анализировать условия 

применения техники для исследования 

и аварийных работ в скважине. 

 



 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина «Б1.В.ДВ.08.01 Оборудование для подземного ремонта 

скважин»  в рамках подготовки студентов, обучающихся по направлению подготовки 

15.03.02 Технологические машины и оборудование, профиль «Машины и оборудование 

нефтяных и газовых промыслов» относится к циклу дисциплин, является вариативной 

дисциплиной по выбору. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по комплексу 

естественнонаучных дисциплин (математика и информационные технологии) и 

профессиональных дисциплин (техника и технология бурения нефтяных и газовых 

скважин; техника и технология добычи нефти и газа; гидравлические и пневматические 

системы в нефтегазовой отрасли). 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для написания 

выпускной квалификационной работы. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПОДВОДНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ» 

 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Формирование 

- знаний о назначении и конструктивных особенностях подводных нефтегазовых 

комплексов. 

- умений подбирать параметры и состав оборудования для разработки конкретных 

месторождений. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Изучение дисциплины способствует пониманию о структуре подземного ремонта 

скважин и применяемой технике. 

В первом разделе программы рассмотрена структура и классификация 

оборудования для подводного добычного комплекса (ПДК). Описаны функции ПДК и 

требования, предъявляемые к ПДК. 

Во втором разделе программы рассматриваются методы подбора и расчёта 

оборудования ПДК. 

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʂ-4 

Способностью участвовать в работе 

над инновационными проектами, 

используя базовые методы 

исследовательской деятельности 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать назначение и конструктивные 

особенности подводных нефтегазовых 

комплексов. 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь подбирать параметры и состав 

оборудования для разработки 

конкретных месторождений. 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина «Б1.В.ДВ.08.02 Подводные нефтегазовые комплексы»  в 

рамках подготовки студентов, обучающихся по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование, профиль «Машины и оборудование нефтяных 

и газовых промыслов» относится к циклу дисциплин, является вариативной дисциплиной 

по выбору. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по комплексу 

естественнонаучных дисциплин (математика и информационные технологии) и 

профессиональных дисциплин (техника и технология добычи нефти и газа; 

гидравлические и пневматические системы в нефтегазовой отрасли). 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для написания выпускной 

квалификационной работы. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА НЕФТЕГАЗОВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ» 

1. ʎɽʃʀ  ʀ ɿɸɼɸʏʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целями и задачами освоения дисциплины является формирование у студентов 

знаний об экономике нефтегазовых инвестиционных проектов, а также экономическом 

обосновании инвестиционных потоков. 

Задачами дисциплины является формирование у студентов знаний об 

инвестиционных проектах в нефтегазовой отрасли, о производственных структурах (УБР, 

НГДУ), классификации и основных показателях основных и оборотных фондах, оплате 

труда в ТЭК, ценообразовании в ТЭК и других аспектах хозяйственной деятельности 

предприятий УБР и НГДУ. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Основные сведения об инвестиционных проектах в нефтегазовой отрасли  согласно 

Энергетической стратегии РФ до 2020г. Технологический и экономический эффект 

внедрения мероприятий НТП в бурении, в добыче нефти и газа. Классификация 

инвестиционных проектов, влияющих на ТЭП в УБР, в НГДУ. Методика расчета  

инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли при бурении скважин.  

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ  

ʢʦʤʧʝ

ʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ  

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ  

ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ  

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘ

ʥʥʦʩʪʠ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ʇʂ-7 

Умением проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 

ɿʥʘʪʴ / 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Методику расчёта и показатели 

инвестиционных проектов 
базовый 

ʋʤʝʪʴ / 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 
Рассчитывать технико-экономические 

показатели инвестиционных проектов 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 Экономика нефтегазовых инвестиционных проектов 

относится к блоку Б1 и является дисциплиной по выбору. 

Изучению дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 Экономика нефтегазовых инвестиционных 

проектов» должно предшествовать изучение дисциплин «Экономическая теория», 

«Основы менеджмента» и «Экономика предприятий нефтегазовой отрасли». 
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 Экономика нефтегазовых инвестиционных проектов» 

является одной из основ для написания выпускной квалификационной работы. 
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов 

профессиональных (ПК-7) компетенций, предусмотренных федеральным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʤʘʰʠʥʳ ʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ.  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАСЧЁТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 

НОВОЙ ТЕХНИКИ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

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. 

Будущие специалисты должны владеть методами контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной деятельности. 

  

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

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. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код  

компет

енции 

Наименование компетенции  

из образовательной  

программы 

Результаты  

обучения 

Уровень  

сформирова

нности  

компетенци

и 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ʇʂ-7 

Умением проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений 

Знать / 

понимать 

Показатели расчёта экономического 

эффекта при внедрении новой техники 

базовый 
Уметь / 

применять 

Рассчитывать основные показатели 

технико-экономической эффективности 

от внедрения новой техники, в том числе 

срок окупаемости проекта. 

 



 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Дисциплина «Расчет экономической эффективности от внедрения новой техники» 

относится блоку дисциплин (Б.1) и является вариативной дисциплиной по выбору. 

Изучению дисциплины «Расчет экономической эффективности от внедрения новой 

техники» должно предшествовать изучение дисциплин «Экономическая теория», «Основы 

менеджмента» и «Экономика предприятий нефтегазовой отрасли». 
Дисциплина «Б1.В.ДВ.09.02 Расчет экономической эффективности от внедрения 

новой техники» является одной из основ для написания выпускной квалификационной 

работы. 
Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов 

профессиональных (ПК-7) компетенций, предусмотренных федеральным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

«ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʤʘʰʠʥʳ ʠ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʝ». 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ. 

Формирование 

а) знаний:  

- о программных продуктах для моделирования процессов в нефтегазовой 

отрасли; 

- об особенностях моделирования технических объектов и технологических 

процессов в нефтегазовой отрасли. 

б) умений: 

- грамотно выбирать программные продукты для моделирования конкретных 

процессов в нефтегазовой отрасли; 

- моделировать процессы в нефтегазовой отрасли с помощью основных 

программных продуктов; 

- обрабатывать результаты моделирования. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ. 

Изучение дисциплины способствует пониманию особенностей моделирования 

производственных процессов в нефтегазовой отрасли.  

В первом разделе программы даются общие сведения об основных 

производственных процессах, рассмотрены применяемые программные продукты при 

моделировании процессов и изучены аналитические и численные методы моделирования.  

Во втором разделе программы подробно рассматриваются особенности, 

преимущества и область применения комплекса ANSYS и анализируются возможности 

его моделирования нефтегазовых процессов. 

 

 



 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ. 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠ

ʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ)  

ОПК-2 

Владением достаточными 

для профессиональной 

деятельности навыками 

работы с персональным 

компьютером 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать программные продукты для 

моделирования процессов в нефтегазовой 

отрасли 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь грамотно выбирать программные 

продукты для моделирования конкретных 

процессов в нефтегазовой отрасли 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ)  

ПК-2 

Умением 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 

Знать особенности моделирования технических 

объектов и технологических процессов в 

нефтегазовой отрасли 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь моделировать процессы в нефтегазовой 

отрасли с помощью основных программных 

продуктов. 

Уметь обрабатывать результаты моделирования. 

 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.10.01 относится к вариативной части блока Б1 и 

является дисциплиной по выбору. 

ʀʟʫʯʝʥʠʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ ʙʘʟʠʨʫʝʪʩʷ ʥʘ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ по комплексу 

естественнонаучных дисциплин (математика, информационные технологии) и 

профессиональных дисциплин (техника и технология бурения нефтяных и газовых 

скважин; техника и технология добычи и подготовки нефти и газа; гидравлические и 

пневматические системы в нефтегазовой отрасли). 

ɼʠʩʮʠʧʣʠʥʘ ʩʦʟʜʘʝʪ ʪʝʦʨʝʪʠʯʝʩʢʫʶ ʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʦʩʥʦʚʫ для написания 

выпускной квалификационной работы. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТА И ХРАНЕНИЯ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целью освоения дисциплины является изучение основных физических, химических 

и термодинамических свойств сжиженных газов; основных процессов получения СПГ и 

СУГ, хранения, транспортировки и регазификации. 

 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ  

В ходе изучения дисциплины студенты изучают и прорабатывают следующие 

вопросы: основные физические и термодинамические свойства сжиженных 

углеводородных газов, теоретические основы получения глубокого холода, 

технологические вопросы производства и транспортировки сжиженных углеводородных  

газов, использование сжиженных углеводородных газов в народном хозяйстве. 

 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции:  

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ-

ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-2 

Владение достаточными для 

профессиональной 

деятельности навыками 

работы с персональным 

компьютером 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Стандартные программные 

средства при проектировании 

объектов по сжижению природных 

газов Базовый 

уровень 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Применять на практике 

стандартные программные средства 

при проектировании объектов по 

сжижению природных газов 

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 

Технологию сжижения и 

транспортировки сниженных газов 

Базовый 

уровень 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ 

Моделировать объекты по 

сжижению природных газов и 

процессы сжижения. 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Настоящая дисциплина  относится к части дисциплин по выбору. 

Изучение дисципины базируется на результатах изучения следующих дисциплин: 

математика, физика, химия, термодинамика и теплопередача. Является базовой для 

написания выпускной квалификационной работы. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1 ʎɽʃʔ ʀ ɿɸɼɸʏʀ ʋʏɽɹʅʆʁ ʇʈɸʂʊʀʂʀ, ʇʈɸʂʊʀʂʀ ʇʆ 

ʇʆʃʋʏɽʅʀʖ ʇɽʈɺʀʏʅʓʍ ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʓʍ ʋʄɽʅʀʁ ʀ 

ʅɸɺʓʂʆɺ, ɺ ʊʆʄ ʏʀʉʃɽ ʇɽʈɺʀʏʅʓʍ ʋʄɽʅʀʁ ʀ ʅɸɺʓʂʆɺ 

ʅɸʋʏʅʆ-ʀʉʉʃɽɼʆɺɸʊɽʃʔʉʂʆʁ ɼɽʗʊɽʃʔʅʆʉʊʀ ʇʈɸʂʊʀʂʀ  

 

Целью практики по направлению 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование  

являются: 

- получение студентами представления о работе предприятий нефтегазовой 

отрасли; 

- закрепление теоретических знаний, полученных в результате освоения дисциплин 

рабочего плана; 

- получения опыта самостоятельной работы с литературными и цифровыми 

источниками информации, их анализа; 

- получение опыта в написании отчета о проделанной работе. 
 

Задачами практики являются:  

- посещение предприятий нефтегазового комплекса; 

- изучение различных источников информации по заданной тематике, их анализ и 

подбор материала для написания отчета по практике; 

- написание и защита отчета по практике.  
 

2 ʇɽʈɽʏɽʅʔ ʇʃɸʅʀʈʋɽʄʓʍ ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʆɺ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʈʀ 

ʇʈʆʍʆɾɼɽʅʀʀ ʇʈɸʂʊʀʂʀ, ʉʆʆʊʅɽʉɪʅʅʓʍ ʉ 

ʇʃɸʅʀʈʋɽʄʓʄʀ ʈɽɿʋʃʔʊɸʊɸʄʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ 

ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 
В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

 ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОПК-1 

Способностью к 

приобретению с большой 

степенью самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- структуру предприятий нефтегазового 

комплекса, выполняемые функции; 

- принципы поиска научной информации 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

- находить и изучать необходимую информацию в 

литературных и цифровых источниках 

информации 

 



 

 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

 ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-1 

Способностью к 

систематическому изучению 

научно-технической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки 
ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

 ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- технологические схемы предприятий 

нефтегазового комплекса; 

- назначение применяемого на предприятиях 

оборудования; 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

- анализировать полученную из источников 

информацию о предприятиях нефтегазового 

комплекса и систематизировать ее; 

- составлять отчет о проделанной работе 

 

3 ʄɽʉʊʆ ʋʏɽɹʅʆʁ ʇʈɸʂʊʀʂʀ, ʇʈɸʂʊʀʂʀ ʇʆ ʇʆʃʋʏɽʅʀʖ 

ʇɽʈɺʀʏʅʓʍ ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʓʍ ʋʄɽʅʀʁ ʀ ʅɸɺʓʂʆɺ, ɺ 

ʊʆʄ ʏʀʉʃɽ ʇɽʈɺʀʏʅʓʍ ʋʄɽʅʀʁ ʀ ʅɸɺʓʂʆɺ ʅɸʋʏʅʆ-

ʀʉʉʃɽɼʆɺɸʊɽʃʔʉʂʆʁ ɼɽʗʊɽʃʔʅʆʉʊʀ ʇʈɸʂʊʀʂʀ ɺ 

ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Содержание практики базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам учебного плана: Введение в инженерную деятельность, Процессы и 

агрегаты нефтегазовых технологий.  

Содержание практики создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих модулей учебного плана: Профессиональный модуль, Основы 

профессиональной деятельности 

 

4 ʄɽʉʊɸ ʇʈʆɺɽɼɽʅʀʗ ʇʈɸʂʊʀʂʀ 

Базы проведения практики: 

- Архангельский терминал ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»; 

- ГРС-1 Талаги ООО «ГазпромТрансГазУхта»; 

- ООО «МРТС-Терминал». 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1 ʎɽʃʔ ʀ ɿɸɼɸʏʀ ʇʈʆʀɿɺʆɼʉʊɺɽʅʅʆʁ ʇʈɸʂʊʀʂʀ, ʇʈɸʂʊʀʂʀ ʇʆ 

ʇʆʃʋʏɽʅʀʖ ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʓʍ ʋʄɽʅʀʁ ʀ ʆʇʓʊɸ 

ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʆʁ ɼɽʗʊɽʃʔʅʆʉʊʀ 

Во время прохождения производственной практики студенты знакомятся со 

структурой производственных предприятий, цехов и подразделений, изучают 

применяемое технологическое оборудование и механизмы, вопросы их монтажа, 

эксплуатации и ремонта. Также особое внимание уделяется вопросам промышленной 

безопасности и охраны труда. 

В результате прохождения производственной практики студенты закрепляют на 

практике теоретические знания, полученные в результате освоения профессиональных 

дисциплин, а также собирают производственные данные для написания работ во время 

дальнейшего обучения.  

По окончании производственной практики студенты пишут и защищают отчет по 

практике. 

 

2 ʇɽʈɽʏɽʅʔ ʇʃɸʅʀʈʋɽʄʓʍ ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʆɺ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʈʀ 

ʇʈʆʍʆɾɼɽʅʀʀ ʇʈɸʂʊʀʂʀ, ʉʆʆʊʅɽʉɪʅʅʓʍ ʉ 

ʇʃɸʅʀʈʋɽʄʓʄʀ ʈɽɿʋʃʔʊɸʊɸʄʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ 

ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 
В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

 ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-12 

Способностью 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 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- технологические процессы, происходящие на 

производстве, применяемое оборудование; 

- способы испытаний оборудования, технологии 

монтажа 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

- полученные знания для изучения 

технологических схем, карт монтажа, схем 

испытания оборудования  



 

ПК-13 

Умением проверять 

техническое состояние и 

остаточный ресурс 

технологического 

оборудования, 

организовывать 

профилактический осмотр и 

текущий ремонт 

технологических машин и 

оборудования 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- методики проверки технического состояния 

оборудования 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

- организовывать осмотры и текущий ремонт 

оборудования 

 

3 ʄɽʉʊʆ ʇʈʆʀɿɺʆɼʉʊɺɽʅʅʆʁ ʇʈɸʂʊʀʂʀ, ʇʈɸʂʊʀʂʀ ʇʆ 

ʇʆʃʋʏɽʅʀʖ ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʓʍ ʋʄɽʅʀʁ ʀ ʆʇʓʊɸ 

ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʆʁ ɼɽʗʊɽʃʔʅʆʉʊʀ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ 

ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Содержание практики базируется на результатах обучения по дисциплинам 

Профессионального модуля и модуля Основы профессиональной деятельности. 

Содержание практики создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих модулей учебного плана: Профессиональный модуль 

 

4 ʄɽʉʊɸ ʇʈʆɺɽɼɽʅʀʗ ʇʈɸʂʊʀʂʀ 

Базы проведения практики: 

- Архангельский терминал ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»; 

- ООО «РН-Пурнефтегаз»; 

- ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; 

- ОАО «Томскнефть»; 

- АО СП «Андижоннефть»; 

- АО «Узбурнефтегаз»; 

- ООО «Буровая компания «Евразия»; 

- ПАО «Сургутнефтегаз» 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ПРАКТИКА» 

1. ʎʝʣʴ ʠ ʟʘʜʘʯʠ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 

Целью практики по направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и 

оборудование является овладение студентами основными приемами ведения научно-

исследовательской работы и приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности. 

 

ɿʘʜʘʯʘʤʠ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʷʚʣʷʶʪʩʷ: 

- участие студентов в научно-исследовательской работе кафедры.  

- сбор и анализ материала для написания научных работ.  

- подготовка тезисов и докладов на конференции. 

 

2. ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ ʧʨʠ ʧʨʦʭʦʞʜʝʥʠʠ ʧʨʘʢʪʠʢʠ, 

ʩʦʦʪʥʝʩʸʥʥʳʭ ʩ ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʤʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤʠ ʦʩʚʦʝʥʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

В результате практики у обучающегося формируются следующие компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥ

-ʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ)  

ПК-1 

Способностью к 

систематическому изучению 

научно-технической 

информации, отечественного 

и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Виды научно-технической 

информации и способы анализа 

информации. 
базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Анализировать и обобщать 

научно-техническую информацию 

ПК-2 

Умением 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 

Знать состав объектов и 

особенности технологических 

процессов нефтегазовой отрасли 

базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Моделировать работу технических 

объектов и технологических 

процессов нефтегазовой отрасли с 

использованием стандартных 

программных продуктов и/или 

средств автоматизированного 

проектирования 

Анализировать результаты 

моделирования 

ПК-3 

Способностью принимать 

участие в работах по 

составлению научных отчетов 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Структуру и виды научных 

отчётов 
базовый 



 

по выполненному заданию и 

внедрять результаты 

исследований и разработок в 

области технологических 

машинах и оборудования 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь составлять научные статьи и 

доклады по результатам анализа 

научно-технической информации. 

ПК-4 

Способностью участвовать в 

работе над инновационными 

проектами, используя базовые 

методы исследовательской 

деятельности 

ɿʥʘʪʴ/ 

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Знать методологию и методы 

исследовательской деятельности. 

базовый 
ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

Уметь определять цели и задачи 

исследования и составлять 

грамотные выводы по результатам 

исследовательской деятельности 

 

 

3. ʄʝʩʪʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ, ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʧʨʘʢʪʠʢʠ ʚ ʩʪʨʫʢʪʫʨʝ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

 

Содержание практики базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам, 

практикам учебного плана: Введение в проектную деятельность 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. ʄʝʩʪʘ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʧʨʘʢʪʠʢʠ 

 

Места проведения практики: кафедра «Транспорт, хранение нефти, газа и 

нефтегазопромысловое оборудование» 

 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА» 

1 ʎɽʃʔ ʀ ɿɸɼɸʏʀ ʇʈʆʀɿɺʆɼʉʊɺɽʅʅʆʁ ʇʈɸʂʊʀʂʀ, ʇʈɸʂʊʀʂʀ ʇʆ 

ʇʆʃʋʏɽʅʀʖ ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʓʍ ʋʄɽʅʀʁ ʀ ʆʇʓʊɸ 

ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʆʁ ɼɽʗʊɽʃʔʅʆʉʊʀ 

 

Во время прохождения производственной практики студенты знакомятся со 

структурой производственных предприятий, цехов и подразделений, изучают 

применяемое технологическое оборудование и механизмы, вопросы их монтажа, 

эксплуатации и ремонта. Также особое внимание уделяется вопросам промышленной 

безопасности и охраны труда. 

Целями практики являются: 

- знакомство с реальной практической работой предприятия; 

- изучение технологического оборудования предприятия; 

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

профессиональной деятельностью; 

- овладение методикой работы, применяемой в данной организации; 

- проработка теоретических вопросов, связанных с деятельностью предприятия, 

на котором проводится практика, в рамках профиля подготовки; 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося; 

- приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

По окончании производственной практики студенты пишут и защищают отчет по 

практике. 

  



 

2 ʇɽʈɽʏɽʅʔ ʇʃɸʅʀʈʋɽʄʓʍ ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʆɺ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʈʀ 

ʇʈʆʍʆɾɼɽʅʀʀ ʇʈɸʂʊʀʂʀ, ʉʆʆʊʅɽʉɪʅʅʓʍ ʉ 

ʇʃɸʅʀʈʋɽʄʓʄʀ ʈɽɿʋʃʔʊɸʊɸʄʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ 

ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 
В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

 ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-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 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- вопросы эксплуатации и ремонта 

применяемого технологического 

оборудования на производстве 

Базовый 
ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 
- полученные знания для организации и 

проведения эксплуатации и ремонта 

оборудования на предприятии  

ПК-13 

Умение проверять техническое 

состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, 

организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт 

технологических машин и 

оборудования 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- способы технической диагностики и 

методики расчета остаточного ресурса 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ

ʪ
 ɹ

- организовывать и проводить осмотр 

технологического оборудования для 

установления его состояния 

 

3 ʄɽʉʊʆ ʇʈʆʀɿɺʆɼʉʊɺɽʅʅʆʁ ʇʈɸʂʊʀʂʀ, ʇʈɸʂʊʀʂʀ ʇʆ 

ʇʆʃʋʏɽʅʀʖ ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʓʍ ʋʄɽʅʀʁ ʀ ʆʇʓʊɸ 

ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʆʁ ɼɽʗʊɽʃʔʅʆʉʊʀ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ 

ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Содержание практики базируется на результатах обучения по дисциплинам 

Профессионального модуля и модуля Основы профессиональной деятельности. 

Содержание практики создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих модулей учебного плана: Профессиональный модуль 

 

4 ʄɽʉʊɸ ʇʈʆɺɽɼɽʅʀʗ ʇʈɸʂʊʀʂʀ 

Базы проведения практики: 

- Архангельский терминал ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»; 

- ООО «РН-Пурнефтегаз»; 

- ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; 

- ОАО «Томскнефть»; 

- АО СП «Андижоннефть»; 

- АО «Узбурнефтегаз»; 

- ООО «Буровая компания «Евразия»; 

- ПАО «Сургутнефтегаз» 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 

1 ʎɽʃʔ ʀ ɿɸɼɸʏʀ ʇʈʆʀɿɺʆɼʉʊɺɽʅʅʆʁ ʇʈɸʂʊʀʂʀ, 

ʇʈɽɼɼʀʇʃʆʄʅʆʁ ʇʈɸʂʊʀʂʀ 

 

Во время прохождения производственной практики студенты собирают и изучают 

информацию, необходимую для написания ВКР.  

Задачи практики: 

- изучение и анализ научно-технической информации; 

- применение стандартных пакетов прикладных программ для математического 

моделирования процессов и режимов работы объектов; 

- проведение экспериментов по заданной методике, составление описания 

проводимых исследований и анализ результатов; 

- составление обзоров и отчетов по выполненной работе; 

- сбор и анализ данных для проектирования; 

- участие в расчетах и проектировании объектов профессиональной деятельности 

в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

- контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

- проведение обоснования проектных расчетов; 

- расчет схем и параметров элементов оборудования; 

- расчет режимов работы объектов профессиональной деятельности; 

- планирование работы персонала;  

- планирование работы первичных производственных подразделений; 

- оценка результатов деятельности. 

По окончании производственной практики студенты пишут и защищают отчет по 

практике. 

  



 

2 ʇɽʈɽʏɽʅʔ ʇʃɸʅʀʈʋɽʄʓʍ ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʆɺ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʈʀ 

ʇʈʆʍʆɾɼɽʅʀʀ ʇʈɸʂʊʀʂʀ, ʉʆʆʊʅɽʉɪʅʅʓʍ ʉ 

ʇʃɸʅʀʈʋɽʄʓʄʀ ʈɽɿʋʃʔʊɸʊɸʄʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ 

ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 
В результате прохождения практики у обучающегося формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝ-

ʪʝʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ʠʟ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

 ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-1 

способностью к систематическому 

изучению научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему профилю 

подготовки 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- актуальные источники информации по 

профессиональной деятельности, методы 

их анализа 

Базовый 
ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 
- анализировать получаемую 

информацию по применению 

технологического оборудования  

ПК-3 

способностью принимать участие 

в работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию 

и внедрять результаты 

исследований и разработок в 

области технологических машин и 

оборудования 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- структуру и состав научных отчетов 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

- составлять научные отчеты по 

выданному заданию 

ПК-6 

способностью 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 

ɿ
ʥ
ʘ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʦ
ʥ
ʠ
ʤ
ʘ
ʪ
ʴ

 

- нормативную документацию в области 

проектирования, обслуживания и 

ремонта технологического оборудования 

Базовый 

ʋ
ʤ
ʝ
ʪ
ʴ
/

 

ʧ
ʨ
ʠ
ʤ
ʝ
ʥ
ʷ
ʪ
ʴ

 

- полученные знания для оформления 

проектно-конструкторской 

документации в соответствии с 

нормативной докментацией 

 

3 ʄɽʉʊʆ ʇʈʆʀɿɺʆɼʉʊɺɽʅʅʆʁ ʇʈɸʂʊʀʂʀ, ʇʈɸʂʊʀʂʀ ʇʆ 

ʇʆʃʋʏɽʅʀʖ ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʓʍ ʋʄɽʅʀʁ ʀ ʆʇʓʊɸ 

ʇʈʆʌɽʉʉʀʆʅɸʃʔʅʆʁ ɼɽʗʊɽʃʔʅʆʉʊʀ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ 

ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Содержание практики базируется на результатах обучения по дисциплинам 

Профессионального модуля и модуля Основы профессиональной деятельности. 

Содержание практики создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих модулей учебного плана: Профессиональный модуль 

 



 

4 ʄɽʉʊɸ ʇʈʆɺɽɼɽʅʀʗ ʇʈɸʂʊʀʂʀ 

Базы проведения практики: 

- Архангельский терминал ООО «РН-Архангельскнефтепродукт»; 

- ООО «РН-Пурнефтегаз»; 

- ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»; 

- ОАО «Томскнефть»; 

- АО СП «Андижоннефть»; 

- АО «Узбурнефтегаз»; 

- ООО «Буровая компания «Евразия»; 

- ПАО «Сургутнефтегаз» 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОПЫТ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

КОМПАНИЙ» 

 

1. ʎɽʃʔ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Цель освоения дисциплины -  изучение существующего мирового опыта разработки 

нефтегазовых месторождений суши и морских месторождений (в том числе Арктического 

шельфа), а также ознакомление с вопросами, связанными со строительством скважин и 

современными технологиями увеличения нефтеотдачи. 
 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

В рамках данной дисциплины студенты получат  знания по следующим разделам: 

Управление проектами бурения нефтяных и газовых скважин. Формирование стоимости 

бурового проекта, изучение оказывающих влияние факторов. 

Изучение концепций освоения морских нефтегазовых месторождений, на примере 

российских и зарубежных проектов. 

Изучение опыта нефтегазодобывающих предприятий, применении современных 

технологий при разработке месторождений, ознакомление с основными этапами строительства 

морских стационарных платформ на примере истории строительства платформы МЛСП 

«Приразломная». 

Основные схемы обустройства при разработке нефтегазовых месторождений арктического 

шельфа и суши. 
 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥ

ʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦ

ʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ПК-1 

способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

Знать/ 

понимать 

Основы выбора схем обустройства 

нефтегазовых месторождений. Сущность 

основных технологических процессов, 

связанных с добычей, сбором и 

подготовкой продукции. 

Транспорт продукции: трубопроводный и 

сухопутный, транспортное обеспечение 

непрерывности технологического 

процесса добычи продукции на 

месторождении  

базовый 

Уметь/ 

применять 

Применять полученные знания при  

различных видах эксплуатации систем и 

оборудования и подготовки добытой 

продукции. 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

Дисциплина ФТД.04 «Опыт российских и зарубежных нефтегазовых компаний» 

относится к факультативам. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

1. ʎɽʃʀ ʆʉɺʆɽʅʀʗ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ 

Целями освоения дисциплины являются: 

− развитие навыков эффективной речевой коммуникации в сфере делового 

общения,  

− повышение уровня практического владения современным русским 

литературным языком в письменной и устной его разновидностях.  
 

2. ʂʈɸʊʂʆɽ ʉʆɼɽʈɾɸʅʀɽ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ /ʄʆɼʋʃʗ 

Функции, структура, принципы, виды, формы, стили  делового общения. 

Вербальные и невербальные средства установления и поддержания межличностного и 

делового контактов. Основные формы делового общения: письменная деловая коммуникация 

(деловая переписка) и устная коммуникация (беседа, переговоры, совещание, дискуссия, 

публичное выступление и др).  Стратегии, тактики и приемы эффективной реализации делового 

общения. Речевое поведение в условиях агрессивной коммуникации – конфликта, критики. 

Конфликт и способы его предупреждения. 

Этика деловых отношений. Речевой этикет делового человека. Речевая, логическая и 

психологическая культура делового разговора.  

Речевая культура как фактор эффективной деловой коммуникации. Основные качества 

деловой речи. Требования к языку и стилю документа.  

Диалог в деловом общении. Деловая беседа. Деловые переговоры. Деловое совещание. 

Пресс-конференция. Культура ведения телефонного разговора (в т.ч. деловой этикет). Деловая 

дискуссия. Культура ведения дискуссии.  

Деловая риторика. Публичное выступление в ситуации делового общения. Презентация 

как особая форма деловой коммуникации. 

Документационное обеспечение делового общения. Внутренняя и внешняя деловая 

переписка. Оформление деловых бумаг. 

 



 

3. ʈɽɿʋʃʔʊɸʊʓ ʆɹʋʏɽʅʀʗ ʇʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅɽ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции: 

ʂʦʜ 

ʂʦʤʧʝʪʝ

ʥʮʠʠ 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ  

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ ʠʟ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʋʨʦʚʝʥʴ 

ʩʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʥʦʩʪʠ 

ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʂ) 

ʆʂ-6 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ɿʥʘʪʴ/  

ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

Основные понятия морали и категории 

этики, нравственные принципы, нормы 

общечеловеческой морали, специфику 

норм профессиональной и 

корпоративной этики 

Нормы и принципы профессиональной 

этики, необходимые для осуществления 

управленческой и 

предпринимательской деятельности 

Базовый 

ʋʤʝʪʴ/ 

ʧʨʠʤʝʥʷʪʴ  

конкретизировать принципы и нормы 

общечеловеческой морали 

применительно к той или иной 

профессиональной деятельности, 

разрешать нравственные проблемы, 

возникающие в рамках той или иной 

профессиональной деятельности 

Применять этические знания в 

управленческой и 

предпринимательской деятельности 

 

4. ʄɽʉʊʆ ɼʀʉʎʀʇʃʀʅʓ ɺ ʉʊʈʋʂʊʋʈɽ ʆɹʈɸɿʆɺɸʊɽʃʔʅʆʁ 

ʇʈʆɻʈɸʄʄʓ 

 

Настоящая дисциплина относится к факультативным дисциплинам учебного плана. 

Успешному освоению курса «Основы делового общения» способствует сформированность в 

общеобразовательной школе ряда коммуникативных умений и навыков. Дисциплина является 

основой для успешного обучения по выбранному профилю (прохождение практики, подготовка и 

защита ВКР). 

 


