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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

  Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является 
установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и 
основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (ОПОП ВО), разработанной в Федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тюменский 
индустриальный университет». 

Данная программа ГИА разработана на основе Порядка ФГБОУ ВО 
ТИУ о «Проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программ 
бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры». 
1.1. ГИА по направлению подготовки 23.03.02 Наземные 
транспортно-технологические комплексы включает:  
 Объем ГИА составляет 9 з.е. (6 недель), из них: 
 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з.е. (2 
недели), 108 часов, в том числе контактная работа (установочные лекции и 
консультации перед экзаменом) – 10 часов; 
 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 
процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной 
работы – 6 з.е. (4 недели), 216 часов, в том числе контактная работа 
(консультации с руководителем и консультантами по разделам ВКР) – 7 
часов. 
 
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и 
соответствующие им задачи профессиональной деятельности: 
1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 
ОПОП ВО по направлению предусматривается подготовка выпускников к 
следующим видам профессиональной деятельности: 
− проектно-конструкторская; 
− производственно-технологическая; 
− организационно-управленческая. 
1.2.2. Задачи профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность; 
участие в составе коллектива исполнителей в планировании проектных и 

конструкторско-технологических работ; 
участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструкторско-

технической документации новых или модернизируемых образцов наземных 
транспортно-технологических машин и комплексов; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке технических 
условий на проектирование и технических описаний наземных транспортно-
технологических машин; 



производственно-технологическая деятельность: 
участие в составе коллектива исполнителей в разработке методов и 

средств испытаний и контроля качества изделий; 
участие в составе коллектива исполнителей в проведении испытаний 

наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования; 

участие в составе коллектива исполнителей в осуществлении поверки 
основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных 
транспортно-технологических машин; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке технической 
документации для производства, модернизации, эксплуатации и технического 
обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования; 

участие в составе коллектива исполнителей в организации работы 
производственных коллективов; 

участие в составе коллектива исполнителей в техническом оснащении и 
организации рабочих мест; 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в составе коллектива исполнителей в организации технического 

контроля при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических машин и их технологического 
оборудования; 

участие в подготовке исходных данных для составления планов, 
программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, инструкций и другой 
технической документации; 

участие в составе коллектива исполнителей в разработке 
организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

участие в составе коллектива исполнителей в организации производства 
и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования; 

участие в разработке планов, программ, графиков работ, смет, заказов, 
заявок, инструкций и другой технической документации; 
участие в составе коллектива исполнителей в разработке организационных 
мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
1.2.3. В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции. 
А) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (далее - ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 



(ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-9). 
Б) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями (далее - ОПК): 
способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 
приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 
способностью применять современные методы исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 
способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 
(ОПК-3); 
способностью использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 
(ОПК-4); 
владением культурой профессиональной безопасности, способностью 
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 
профессиональной деятельности (ОПК-5); 
готовностью применять профессиональные знания для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности 
(ОПК-6); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-7). 
В) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата: 
проектно-конструкторская деятельность: 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 



конструкторско-технической документации новых или модернизируемых 
образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-
4); 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
проектов технических условий, стандартов и технических описаний наземных 
транспортно-технологических машин (ПК-5); 
производственно-технологическая деятельность: 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
программ и методик испытаний наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования (ПК-6); 
способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств 
измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин (ПК-7); 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
технологической документации для производства, модернизации, 
эксплуатации и технического обслуживания наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования (ПК-8); 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 
испытаний наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования (ПК-9); 
способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств 
измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин (ПК-10); 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
документации для технического контроля при исследовании, 
проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования (ПК-11); 
способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления 
планов, программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической 
документации (ПК-12); 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-13); 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин 
и их технологического оборудования (ПК-14). 
 

2 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
  В рамках проведения ГЭ проверяется степень освоения выпускником 
следующих компетенций: 

Б) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями (далее - ОПК): 



способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 
приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 
способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 
(ОПК-3); способность использовать законы и методы математики, 
естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач (ОПК-4). 

В) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата: 
проектно-конструкторская деятельность: 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
конструкторско-технической документации новых или модернизируемых 
образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-
4); 
способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств 
измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин (ПК-10); 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин 
и их технологического оборудования (ПК-14). 
 
2.1 Перечень освоения разделов и вопросов дисциплин, выносимых для 
проверки на ГЭ: 

Машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий; принципы классификации транспортно-
технологических машин и комплексов; назначение, классификацию и 
требования к конструкции узлов и систем наземных транспортно-
технологических машин, в том числе включающих в себя современные 
электронные компоненты; основные положения теории наземных 
транспортно-технологических машин и их двигателей; цели и принципы 
инженерных расчетов деталей, механизмов, агрегатов и систем наземных 
транспортно-технологических машин; основные характеристики и принципы 
выбора конструкционных материалов для изготовления деталей наземных 
транспортно-технологических машин; основы технологии заготовительного и 
металлообрабатывающего производства; основные техносферные опасности, 
их свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных 
факторов на человека и природную среду, методы защиты от них 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности.  

Двигатели внутреннего сгорания, автомобили и тракторы (общее 
устройство, классификация). Основные системы и агрегаты (трансмиссия, 
ходовое оборудование, тормозные системы, системы управления и привода). 
Тяговый расчет. Динамика движения машины (поворот, буксование, 
торможение и разгон). 



Технология машиностроения элементов транспорта для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения 
пожаров. Производственные и технологические процессы. Понятие о 
производственном и технологическом процессе. Разновидности 
технологических процессов. Понятие о технологической операции. 
Типы производства. Характеристика массового, серийного и единичного 
производства. Понятие о производственной партии в серийном производстве. 
Такт выпуска и коэффициент серийности. Понятие о маршрутном, 
операционном технологическом процессе. Применение единой системы 
технологической документации при проектировании технологических 
процессов. Технико-экономический принцип проектирования 
технологических процессов. Виды ремонтных предприятий и их значение: 
ремонтные мастерские, управления механизации, универсальные ремонтные 
заводы, специализированные ремонтные заводы. 

Межремонтные сроки. Продолжительность и трудоемкость ремонта, 
величина амортизационных отчислений, себестоимость ремонта и его учет, 
структура затрат на капитальный ремонт. 

Классификация и области применения основных методов ремонта. 
Способы ремонта: наращиванием поверхности, обработкой поверхности, 
добавочными ремонтными деталями, заменой части детали, изменением 
положения рабочих поверхностей, способ ремонтных размеров. 

Расчет потребной мощности и количества ремонтных предприятий. 
Стадии проектирования и состав проекта. Применение типовых проектов. 
Порядок разработки технологической части технического проекта. Расчет 
производственной программы ремонтного предприятия и расчет 
трудоемкости работ по отдельным участкам и цехам. 

Фонды времени для определения численного состава производственных 
рабочих, необходимого технологического оборудования, числа рабочих мест 
и площадей. Проектирование цехов (отделений). Разработка схемы 
технологического процесса ремонта машин на ремонтном предприятии. 
Комплектование отделений и участков производственного корпуса. 
Генеральный план главного корпуса (рекомендации по его составлению). 

Особенности эксплуатации машин при низких температурах, 
Особенности эксплуатации машин в условиях Арктики, Эксплуатация машин 
и оборудования для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: 
основные понятия и определения, составные части эксплуатации машин и 
оборудования. Система планово-предупредительного ремонта (ППР). 
Технические основы, сущность, составные части системы ППР машин и 
оборудования в промышленности. Ремонтные циклы, их продолжительность 
и структура. Диагностика технического состояния узлов и механизмов НТТМ, 
определение параметров допустимого износа. Методика определения 
остаточного ресурса кранов. Виды отказов по критерию прочности. 
Неравномерность распределения номинальных напряжений, их выравнивание 
и уменьшение. Местные напряжения и их снижение. Технологические 
способы упрочнения деталей машин.  



Испытания наземных транспортно-технологических средств. 
Экспериментальные методы исследования напряженного состояния и 
прочности. Износостойкость деталей и сборочных единиц НТТМ. Виды и 
характеристики внешнего трения. Факторы, влияющие на износ. Назначение 
смазки и виды смазочных материалов. Выбор смазочных материалов и 
режимов смазки для типовых узлов трения. Техническая документация на 
смазку. Текущее планирование ТО, организация производства работ. 
Особенности организации ТО НТТМ в строительстве и на транспорте. 
Краткая характеристика работы машин в условиях холодного, жаркого 
климата, высокогорий и особенности их эксплуатации. Особенности 
эксплуатации машин при переходе к весенне-летнему и осеннему сезонам. 

Машины и оборудование для ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, Организация мероприятий и технология 
работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Одноковшовые 
экскаваторы (общие сведения, классификация, индексация, виды рабочего 
оборудования, тенденции развития). Основные элементы конструкции 
механических экскаваторов. Выбор и расчет основных параметров. Общий 
расчет. Расчет основных механизмов (ходовое оборудование, рабочее 
оборудование, механизм поворота). Гидравлические схемы. Экскаваторы 
непрерывного действия (классификация, особенности рабочего процесса, 
рабочие и транспортирующие органы). Цепные траншейные экскаваторы, 
роторные траншейные экскаваторы, экскаваторы поперечного копания 
(общий расчет, расчет основных механизмов). 

Землеройно-транспортные машины. Бульдозеры, скреперы, 
автогрейдеры (классификация, область применения, расчет). 

Машины для гидромеханизации земляных работ (оборудование, общий 
расчет). 

Машины для разработки мерзлых грунтов (классификация, особенности 
конструкции, перспективы развития). 

Физико-механические свойства дорожно-строительных материалов. 
Классификация дорожных машин. 

Машины и заводы для приготовления и распределения 
асфальтобетонных смесей. Битумохранилища, асфальтосмесители 
(устройство, классификация, тепловой расчет, силовой и прочностной 
расчеты). 

Асфальтоукладчики (классификация, расчет, тенденции развития). 
Машины и оборудование для строительства облегченных дорожных 
покрытий (общий и тяговый расчет). 

Машины и комплексы для постройки цементобетонных покрытий. 
Профилировщики, бетонораспределители, машины для уплотнения и отделки 
покрытий, нарезчики швов (классификация, общий и тяговый расчет). 
Машины для уплотнения дорожных покрытий (область применения, 
классификация, общий расчет). Методы уплотнения. 

Физико-механические свойства природных каменных материалов. 
Классификация горных пород. Виды каменных материалов. Законы 



измельчения материалов. Щековые, конусные, валковые, роторные и 
молотковые дробилки (классификация, конструкция, основы расчета). 
Основы теории, конструкции и расчет грохотов. Параметры процесса 
сортировки. Вибрационные грохоты (особенности расчета). Состав и 
комплектовка оборудования дробильно-сортировочных установок. Физико-
механические свойства бетонных смесей и бетонов. Гравитационные 
смесители и смесители принудительного действия (конструкция, расчет). 
Дозаторы (классификация, область применения, основные параметры). 

Автоматизация машин и оборудования для пожаротушения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Машины и оборудование 
для транспортировки и укладки бетонных смесей. Бетоно- и растворонасосы 
(конструкция и расчет). 

Машины и оборудование для изготовления арматуры.  
Оборудование для свайных работ. Машины ударного действия и 

вибропогружатели (область применения, особенности рабочего процесса, 
расчет). 

Проектирование машин и оборудования для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, тушения пожаров. 
Механизированный ручной инструмент. Классификация. Типы привода. 
Основы расчета. 

Грузоподъемные машины (классификация, область применения, 
режимы работы). Режимы нагружения. Полиспасты, канаты, грузозахватные 
устройства, блоки, барабаны, остановы, тормоза (классификация, 
конструкция, особенности выбора и расчета), лебедки, простейшие ГПМ, 
расчет параметров. Механизмы: передвижения, поворота, изменения вылета 
стрелы, обеспечения безопасности (конструкция, общий расчет). 

Краны: козловые, мостовые, мачтово-стреловые, башенные и др. 
(классификация, область применения, общий расчет, расчет на устойчивость). 
Машины непрерывного транспорта. Конвейеры: ленточные, пластинчатые, 
вибрационные, качающиеся. Элеваторы: винтовые, вибрационные. 
Классификация, назначение, основы расчета. Привод ГПМ. Электропривод, 
пневмопривод, привод от двигателей внутреннего сгорания (классификация, 
область применения, расчет). Крюки, цепи, барабаны, канаты, блоки 
(классификация, назначение, особенности расчета и выбора параметров). 
Полиспасты, крюковые подвески, остановы и тормоза (классификация, 
область применения, расчет). Механизмы поворота, подъема груза, изменения 
вылета стрелы, передвижения (выбор основных параметров, классификация, 
расчет, статические, технологические, динамические и др. виды нагрузок). 
Устойчивость передвижных кранов. Металлоконструкции ГПМ. Расчетные 
нагрузки и их определение. Мостовые краны специальных типов. 
Металлургические, мульдо-магнитные, мульдо-завалочные, посадочные 
краны (классификация, область применения, основы расчета). Козловые и 
полукозловые краны. Особенности применения и расчета. Краны с лапами и 
магнитами (область применения и общий расчет). Перегружатели: мостовые, 
береговые, грейферно-конвейерные, конвейерные (классификация, область 



применения, особенности конструкции, расчет). 
Лифты (классификация, назначение, конструктивные особенности, 

методика расчета и выбора основных параметров). Типы подъемников, 
назначение, кинематический и силовой расчеты. Требования к 
проектированию и эксплуатации лифтов и подъемников. Нагрузки и их 
определение, расчет устойчивости самоходных подъемников. Лебедки, краны 
штабелеры, кабельные краны (особенности применения и расчета). 

Требования к проектированию и нормативы по обеспечению 
безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов и машин. 

Монтажные краны, специальные транспортно-монтажные средства, 
типы и назначение. 

Методы монтажа кранов, типовые схемы, расчетные зависимости. 
Монтаж специальных механизмов и деталей ПТМ. Монтаж 

централизованных схем смазки. Монтаж электрооборудования. Монтаж 
стреловых грузоподъемных кранов. Монтаж мостовых кранов общего 
назначения. Монтаж специальных мостовых кранов. 

Монтаж машин непрерывного транспорта. Монтаж ленточных 
конвейеров с цепными тяговыми органами. Монтаж ковшовых экскаваторов. 

Элеваторы, конвейеры: пластинчатые, скребковые, ковшовые, 
подвесные, тележечные (классификация, конструкция, расчет). 

Конвейеры без тягового органа: винтовые, инерционные, 
вибрационные, качающиеся, пневматические (классификация, 
конструктивные особенности и методика расчета). 

Машины и оборудование защиты окружающей среды Окружающая 
среда: составные части, понятия. Природный ресурс, понятие. Природно-
ресурсный потенциал. Понятие «природопользование». Объекты 
природообустройства. В чем связь и различие понятий «природопользование» 
и «природообустройство». Принципы природообустройства и рационального 
природопользования Цели природообустройства. Роль системного подхода в 
природообустройстве. Теория систем, системный анализ. Природно-
техногенный комплекс.  Виды природно-техногенных комплексов 
природообустройства. Современная классификация техногенных подсистем 
природно-техногенных комплексов. Требования к прогнозам в 
природообустройстве. Объекты  и природообустройства. Природный объект и 
природный ресурс. Цели природопользования и природообустройства.  

Основные типы машин и оборудования природообустройства и защиты 
окружающей среды, технические и технологические возможности машин и 
оборудования, основные требования к различным функциональным 
элементам машин и оборудования; особенности взаимодействия рабочих 
органов и их движителей с обрабатываемой средой. Основы теории общего 
расчета машин и оборудования, их отдельных элементов в соответствии с 
требованиями технологического процесса и защиты окружающей среды. 
Оценка работоспособности по различным критериям. Перспективы развития 
машин и оборудования природообустройства и защиты окружающей среды. 
 



2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 
  Критерии выставления оценок на государственном экзамене 
осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки от 19.08.2016 г. 

На ГЭ каждый экзаменационный билет состоит из 3 вопросов.  
  Общий балл выставляется, исходя из баллов, полученных за ответ на 
каждый из трех вопросов билета. При оценивании ответов и выставлении 
общего результата комиссия руководствуется критериями, представленными 
в таблице.  
 

Критерии Количество баллов 
Глубокие исчерпывающие знания всего программного 
материала, понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений; правильные и 
конкретные ответы на все вопросы экзаменационного 
билета; использование в необходимой мере в ответах 
на вопросы материалов всей рекомендованной 
литературы 

91-100 

 
 

отлично 

Твёрдые и достаточно полные знания всего 
программного материала, правильное понимание 
сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов 
и явлений; последовательные, правильные, 
конкретные ответы на поставленные вопросы. 

76-90 

 
 

хорошо 

Достаточно твёрдое знание и понимание основных 
вопросов программы; правильные и конкретные, без 
грубых ошибок ответы на поставленные вопросы 

61-75 
удовлетворитель

но 

Грубые ошибки в ответе, непонимание сущности 
излагаемых вопросов 

меньше 
61 

неудовлетвори- 
тельно 

 
2.3. Порядок проведения ГЭ: 
  В соответствии с учебным планом на подготовку и проведение 
комплексного ГЭ отводится 2 недели, что составляет 108 часов, 3 зачетные 
единицы, на подготовку и защиту ВКР - 4 недели, что составляет 216 часов, 6 
зачетных единиц. 
  Сдача ГЭ и защита ВКР проводится в 8 семестре. 
 
3.Требования к ВКР 
  По итогам ВКР проверяется степень освоения выпускником следующих 
компетенций: 

А) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (далее - ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 



способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
(ОК-8); 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-9). 

Б) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общепрофессиональными компетенциями (далее - ОПК): 
способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять 
приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 
способностью применять современные методы исследования, оценивать и 
представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 
способностью использовать иностранный язык в профессиональной сфере 
(ОПК-3); 
способностью использовать законы и методы математики, естественных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 
(ОПК-4); 
владением культурой профессиональной безопасности, способностью 
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 
профессиональной деятельности (ОПК-5); 
готовностью применять профессиональные знания для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности 
(ОПК-6); 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности (ОПК-7). 

В) Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими виду 
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата: 



проектно-конструкторская деятельность: 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
конструкторско-технической документации новых или модернизируемых 
образцов наземных транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-
4); 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
проектов технических условий, стандартов и технических описаний наземных 
транспортно-технологических машин (ПК-5); 
производственно-технологическая деятельность: 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
программ и методик испытаний наземных транспортно-технологических 
машин и их технологического оборудования (ПК-6); 
способностью участвовать в разработке методов поверки основных средств 
измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин (ПК-7); 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
технологической документации для производства, модернизации, 
эксплуатации и технического обслуживания наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования (ПК-8); 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в проведении 
испытаний наземных транспортно-технологических машин и их 
технологического оборудования (ПК-9); 
способностью участвовать в осуществлении поверки основных средств 
измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин (ПК-10); 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
документации для технического контроля при исследовании, 
проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-
технологических машин и их технологического оборудования (ПК-11); 
способностью участвовать в подготовке исходных данных для составления 
планов, программ, проектов, смет, заявок инструкций и другой технической 
документации (ПК-12); 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в разработке 
организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (ПК-13); 
способностью в составе коллектива исполнителей участвовать в организации 
производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин 
и их технологического оборудования (ПК-14). 
 
3.1 Вид выпускной квалификационной работы 
 

ВКР выполняется в виде бакалаврской работы. 
 
3.2 Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее 



содержанию. 
  Существует три основных направления выпускных квалификационных 
работ: конструкторская бакалаврская работа, эксплуатационная бакалаврская 
работа, технологическая бакалаврская работа. 

Конструкторская бакалаврская работа посвящается рассмотрению 
вопросов разработки или модернизации конструкции машин и оборудования, 
способствующих улучшению эксплуатационных характеристик этой машины. 

Конструкторская бакалаврская работа содержит: 
обоснование разработки или модернизации конструкции машины или 
оборудования; 
патентный анализ и анализ существующих конструкций машины; 
конструкторскую часть (кинематический и силовой расчет машины и расчет 
модернизируемого узла или агрегата и т.п.); 
экологическая безопасность разработки и обеспечение условий безопасной 
работы машины (при необходимости); 
расчет экономической эффективности предлагаемой разработки (при 
необходимости). 

Объем пояснительной записки 50-70 листов текста и 4-10 листов 
графической части. 

Эксплуатационная бакалаврская работа посвящается проектированию 
новых или реконструкции существующих предприятий или организаций, 
занимающихся эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом (ТО 
и Р) специализированных машин, или проектированию и реконструкции 
ремонтных заводов. Обычно данные работы выполняются по конкретным 
заданиям предприятий, на которых обучающийся уже работает или будет 
работать после окончания ТИУ. 

Эксплуатационная бакалаврская работа содержит: 
расчет производственной программы по ТО и Р парка машин на предприятии; 
технологические разработки генерального плана предприятия, планировку 
производственных корпусов и помещений, вопросы организации 
производственных процессов; 
конструкторскую часть (с разработкой оригинального оборудования или 
приспособления для проведения ТО и Р); 
раздел экологической безопасности предприятия и обеспечения условий 
безопасной работы (при необходимости); 
расчет экономической эффективности предлагаемой разработки (при 
необходимости). 

Объем пояснительной записки 50-70 листов текста и 4-10 листов 
графической части. 

Технологическая бакалаврская работа посвящается рассмотрению 
вопросов разработки или реконструкции проектов оборудования, систем, 
технических устройств, промышленных площадок, способствующих 
повышению эффективности их применения. 

Технологическая бакалаврская работа содержит: 
обоснование проекта оборудования, систем, технических устройств, 



промышленных площадок или его модернизации; 
анализ существующих технологических решений; 
технологические расчеты, компоновочные схемы оборудования, аппаратное 
оформление технологического процесса; 
экологическая безопасность разработки и обеспечение условий безопасной 
эксплуатации объекта (при необходимости); 
расчет экономической эффективности предлагаемого проекта (при 
необходимости). 

Объем пояснительной записки 50-70 листов текста и 4-10 листов 
графической части. 
  Если тема ВКР не относится к выше перечисленным направлениям, 
содержание пояснительной записки и графической части определяется 
дипломным руководителем по согласованию с руководителем 
образовательной программы. 
  Процесс выполнения ВКР включает следующие этапы: 
- утверждение темы и получение задания на работу; 
- подготовка ВКР; 
- проверка на объем заимствования; 
- получение отзыва руководителя; 
- предзащита ВКР и допуск к защите; 
- размещение ВКР в репозитории; 
- защита ВКР. 
 
3.3.  Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется и утверждается не 
позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА в соответствии с календарным 
учебным графиком.  

Тематика ВКР направлена на решение профессиональных задач в 
соответствии с ОПОП ВО. 

Выбор темы ВКР осуществляется обучающимся после консультации с 
руководителем. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 
выполняющих ВКР совместно) может быть предоставлена возможность 
подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся 
(обучающимися), в случае обоснованности ее разработки для практического 
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 
на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Обучающийся пишет заявление о закреплении темы ВКР и 
руководителя на имя заведующего выпускающей кафедрой. 
  Допускается назначение двух руководителей ВКР (соруководителей), 
если тема ВКР имеет межотраслевой характер. Соруководители выполняют 
обязанности руководителя работы совместно и с равной ответственностью. 
Каждому из них учитывается половина объема учебной нагрузки, 
предусмотренного за руководство ВКР. 

Приказ о закреплении тем и руководителей ВКР утверждается 



директором института транспорта:  
- для обучающихся по образовательным программам бакалавра – не позднее 
даты начала проведения преддипломной (производственной) практики/ГИА в 
соответствии с учебным календарным графиком. Проект приказа 
представляет заведующий выпускающей кафедрой.  

После закрепления темы ВКР руководитель составляет задание и 
выбирает направление исследования. Задание на ВКР обучающийся 
принимает под подпись. Задание может быть скорректировано в процессе 
выполнения ВКР. В этом случае оформляется скорректированное задание. 

Изменение или корректирование (уточнение) темы допускается в 
исключительных случаях по представлению руководителя ВКР с 
последующим ее утверждением директором Подразделения не позднее даты 
начала ГИА. В этом случае по представлению заведующего выпускающей 
кафедрой издается приказ о внесении изменений в приказ «О закреплении тем 
и руководителей ВКР». 

Примерная тематика ВКР: 
- Модернизация рабочих органов машины для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 
- Разработка систем тепловой подготовки гидропривода 

аварийно-спасательных машин. 
- Организация мероприятий и технология работ по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
- Модернизация системы технического обслуживания и ремонта на 

предприятиях по эксплуатации машины повышенной проходимости 
- Проектирование специальной снегоуборочной машины для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
- Проектирование машины для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 
- Проектирование машины для ликвидации последствий стихийных 

бедствий 
- Проектирование машины для ликвидации последствий пожаров 
- Машины и оборудование для утилизации снега. 

- Проектирование рабочих органов машин для природообустройства и 
защиты окружающей среды. 
- Модернизация аварийно-спасательных машин. 
- Приспособление строительных машин к суровым условиям 
эксплуатации. 

- Технология ремонта беспилотной транспортно-технологической 
машины 

Если тема ВКР не относится к выше перечисленным направлениям, 
содержание пояснительной записки и графической части определяется 
руководителем ВКР по согласованию с руководителем образовательной 
программы. 
 
3.4. Порядок выполнения и представления в государственную 



экзаменационную комиссию ВКР 
  Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом по 
специальности и календарным учебным графиком. 

Для подготовки ВКР за обучающимся (несколькими обучающимися, 
выполняющими ВКР совместно) приказом директора института транспорта 
закрепляется руководитель ВКР из числа работников Университета и при 
необходимости консультант (консультанты) по отдельным разделам ВКР за 
счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР. 

Допускается привлечение к руководству ВКР на условиях 
совместительства профессоров и доцентов из других вузов, научных 
сотрудников, имеющих ученое звание и/или ученую степень, а также 
высококвалифицированных специалистов предприятий, потребителей кадров 
выпускников из числа представителей органов государственной власти и 
местного самоуправления, имеющих высшее образование, соответствующее 
направлению подготовки/специальности, по которой выполняется ВКР, и 
стаж практической деятельности в указанных сферах.  
  В обязанности руководителя ВКР входит: 
а) составление и выдача задания на ВКР; 
б) контроль за выполнением ВКР; 
в) формирование и выдача рекомендаций по подбору и использованию 
источников по теме ВКР; 
г) консультирование обучающегося по вопросам выполнения ВКР согласно 
установленному графику консультаций; 
д) анализ содержания ВКР и выдача рекомендаций по его доработке (по 
отдельным главам (разделам), подразделам и в целом); 
е) информирование о порядке и содержании процедуры защиты (в т.ч. 
предварительной); 
ж) консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления, подборе 
наглядных материалов к защите (в т.ч. предварительной); 
з) составление письменного отзыва о ВКР, в котором отражается: 
– актуальность ВКР; 
– степень достижения целей ВКР; 
– наличие элементов методической и практической новизны; 
– наличие и значимость практических предложений и рекомендаций, 
сформулированных в ВКР; 
– правильность оформления ВКР, включая оценку структуры, стиля, языка 
изложения, а также использования табличных и графических средств 
представления информации; 
– обладание автором работы профессиональными компетенциями; 
– оценка выполненной ВКР; 
– недостатки ВКР; 
– рекомендация ВКР к защите. 
 Задание, конкретизирующее объем и содержание ВКР, выдается 
обучающемуся руководителем ВКР не позднее двух недель после 
утверждения приказа о закреплении тем и руководителей ВКР. 







длительность выступления обучающегося соответствует регламенту; 
отзыв руководителя на ВКР не содержат замечаний или имеют 
незначительные замечания; 
в ответах обучающийся на вопросы членов государственной 
экзаменационной комиссии допущено нарушение логики, но, в целом, 
раскрыта сущность вопроса, тезисы выступающего подкрепляются 
положениями литературных источников, выводами и расчетами из ВКР, 
показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся. 
ограниченное применение обучающимся информационных технологий как в 
самой выпускной квалификационной работе, так и во время выступления.  

 
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (61-75 баллов) выставляется 

обучающемуся, если:   
ВКР выполнена в соответствии с целевой установкой, но не в полной мере 
отвечает предъявляемым требованиям, в т.ч. по оформлению в соответствии 
со стандартом. 
выступление обучающегося на защите ВКР структурировано, допускаются 
неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей и 
задач работы, объекта решаемой задачи, допущена грубая погрешность в 
логике выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при 
указании на нее, устраняется с трудом; 
длительность выступления обучающегося превышает регламент; 
отзыв руководителя на ВКР содержат замечания и перечень недостатков, 
которые не позволили обучающемуся полностью раскрыть тему; 
ответы обучающегося на вопросы членов государственной экзаменационной 
комиссии не раскрывают до конца сущности вопроса, слабо подкрепляются 
литературными источников, выводами и расчетами из ВКР, показывают 
недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы 
обучающегося; 
недостаточное применение информационных технологий как в самой ВКР, 
так и во время выступления.  
в процессе защиты ВКР обучающийся продемонстрировал понимание 



ответы обучающегося на вопросы членов государственной экзаменационной 
комиссии не раскрывают сущности вопроса, не подкрепляются 
литературными источниками, выводами и расчетами из ВКР, показывают 
отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы обучающимся; 
информационные технологии не применяются в ВКР и при докладе 
обучающегося; 
в процессе защиты ВКР обучающийся демонстрирует непонимание 
содержания ошибок, допущенных им при ее выполнении. 
Решение ГЭК об оценке, присвоении квалификации и выдаче обучающемуся 
документа об образовании и о квалификации принимается на закрытом 
заседании простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае 
отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего 
голоса. Решение принимается по завершении защиты всех работ, намеченных 
на данное заседание. При определении оценки принимается во внимание 
уровень теоретической и практической подготовки обучающегося, качество 
выполнения и оформления работы и ход её защиты. 
Каждый член ГЭК дает свою оценку работы (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно) и, после обсуждения, выносится 
окончательное решение об оценке работы. В случае необходимости может 
быть применена процедура открытого голосования членов ГЭК. Результаты 
защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учётом отзыва руководителя 
(оценка работы обучающегося в течение семестра по выполнению ВКР), 
качества презентации результатов работы (демонстрационных материалов), 
оценки ответов на вопросы членов ГЭК. 
Решение о присвоении обучающемуся квалификации по направлению 
подготовки и выдаче документов об образовании и о квалификации 
принимает ГЭК на основании положительных результатов ГИА, 
оформленных протоколом ГЭК.  
Диплом с отличием выдается обучающемуся, если все оценки по результатам 
ГИА являются оценками «отлично» и оценки, указанные в приложении к 
диплому, в том числе оценки по дисциплинам (модулям), разделам 
образовательной программы ВО, курсовым работам (проектам), практикам, 
являются оценками «отлично» и «хорошо», а количество оценок «отлично», 
включая оценки по результатам ГИА, составляет не менее 75 % от общего 
количества оценок, указанных в приложении к диплому. 
Книги протоколов ГЭК по защите ВКР секретарь ГЭК получает в УМУ под 
личную подпись, как правило, за один день до защиты ВКР. После 
проведения ГИА книги протоколов возвращаются секретарем ГЭК в УМУ не 
позднее двух рабочих дней после проведения защиты ВКР. 
  После завершения процедуры защиты ВКР заведующий 
выпускающей кафедрой обеспечивает передачу в информационно-



библиотечный центр электронных версий текстов ВКР (за исключением 
текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну) 
для размещения в электронно-библиотечной системе университета в 
соответствии с распорядительным актом Университета.  
 
3.7. Порядок подачи и рассмотрения апелляции  
  По результатам государственных аттестационных испытаний 
обучающийся имеет право подать апелляцию о нарушении, по его мнению, 
установленной процедуры проведения государственного аттестационного 
испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.  
  Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 
государственного аттестационного испытания. 
  Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в 
апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя 
ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при 
наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению ГЭ) либо ВКР, отзыв 
(для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР). 
  Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии не 
позднее двух рабочих дней со дня ее подачи. На заседание апелляционной 
комиссии приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший 
апелляцию. В этом случае обучающийся должен иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность. 
  Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 
обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 
апелляционной комиссии. 
  Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 
подписью обучающегося. 
  При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 
государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 
принимает одно из следующих решений: 
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
процедуры проведения государственного аттестационного испытания 
обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 
государственного аттестационного испытания; 
– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 
аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на 
результат государственного аттестационного испытания. 
  В случае удовлетворения апелляции результат проведения 
государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в 



связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции, не позднее следующего 
рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной 
комиссии.  
  Обучающемуся, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 
повторно пройти государственное аттестационное испытание в присутствии 
председателя и одного из членов апелляционной комиссии, не позднее чем 
через два рабочих дня после вынесения решения апелляционной комиссией. 
  При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ГЭ 
апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 
– об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 
экзамена; 
– об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГЭ. 
Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является основанием 
для аннулирования ранее выставленного результата государственного 
аттестационного испытания и выставления нового после повторного 
прохождения государственного аттестационного испытания в присутствии 
председателя и одного из членов апелляционной комиссии, не позднее чем 
через два рабочих дня после вынесения решения апелляционной комиссией, 
но не позднее даты завершения обучения в Университете в соответствии с 
ФГОС ВО. 
  Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 
  Апелляция на проведение государственного аттестационного 
испытания повторно не принимается.  
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