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1 Общие положения  

 
Цель освоения дисциплины: изучение современного состояния систем инженерного 

анализа в сфере автомобильного транспорта. 
Задачи:  
- развитие навыков составления математических описаний процессов, формализации 

и моделирования технических систем в сфере автомобильного транспорта, получения о них 
знания как совокупности описания, объяснения и прогнозирования;  

- изучение принципов проектирования физических моделей в сфере автомобильного 
транспорта; - ознакомление с практикой использование моделей при проектировании, 
эксплуатации и разработке объектов автомобильного транспорта. 
 

2 Методические рекомендации для обучающихся по планированию и 
организации времени, необходимого для освоения дисциплины 

 
Изучение рекомендуется начать с ознакомления с РП дисциплины, ее структурой и 

содержанием разделов (тем), требований к промежуточной аттестации, затем ознакомиться с 
перечнем рекомендуемой литературы. Далее желательно последовательное изучение 
материала по темам, ознакомление с рекомендациями по выполнению различных работ и 
заданий, как аудиторных, так и самостоятельных. Для закрепления материала следует 
ответить на контрольные вопросы, приведенные в Фонде оценочных средств (ФОС) по 
дисциплине, который также является составной частью УМКД. 

Дисциплина состоит из нескольких связанных между собою тем, обеспечивающих 
последовательное изучение материала и выработку умения применять полученные знания 
при разработке стратегии развития организации. 

Обучение по дисциплине  осуществляется в следующих формах: 
- контактная работа (аудиторные занятия - лекции, практические (семинарские) 

занятия); 
- самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, к практическим занятиям, к 

коллоквиуму, к зачету, написание рефератов, выполнение творческого задания, 
индивидуальная консультация с преподавателем); 

- практические занятия. 
Учебный материал структурирован, и изучение дисциплины производится в 

тематической последовательности. Каждому практическому занятию и самостоятельному 
изучению материала предшествует лекция по данной теме. Обучающиеся самостоятельно 
проводят предварительную подготовку к занятию, принимают активное и творческое 
участие в обсуждении теоретических вопросов, разборе проблемных ситуаций и поисков 
путей их решения.  

Обучающимся рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое 
для изучения дисциплины: 

- изучение конспекта лекции в тот же день после лекции - 10 - 15 минут; 
- повторение лекции за день перед следующей лекцией - 10 - 15 минут; 
- изучение теоретического материала по учебнику и конспекту - 1 час в неделю; 
- подготовка к практическому занятию - 1,5 часа. 
Тогда общие затраты времени на освоение курса обучающимися составят около 3 

часов в неделю. 
Описание последовательности действий обучающегося: 
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При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать материал, 
излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 
рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и 
обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 -
минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 
подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 1 
часу). 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия по теме 
домашнего задания, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно 
понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения. 
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3 Методические рекомендации по работе обучающихся во время 
проведения лекций 

 
Методологической основой преподавания дисциплины «Моделирование объектов 

автомобильного транспорта» являются объективность, базирующиеся на синтезе ключевых 
современных концепций научной деятельности. Задача преподавателя состоит в том, чтобы 
ознакомить обучающихся с существующими концепциями. С учетом разнообразия 
направлений развития современного менеджмента инновациями обучающимся следует быть 
готовым: к обсуждению существующих противоречий в современных условиях 
экономического развития России, к самостоятельным выводам о возможностях их 
разрешения в конкретных ситуациях. 

Преподаватель на вводной лекции определяет структуру курса, поясняет цели и 
задачи изучения дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к результатам 
освоения. При проведении лекций, как правило, выделяются основные понятия и 
определения с использованием мультимедиа-презентаций. При описании закономерностей 
следует обращать особое внимание на сравнительный анализ конкретных примеров. 

В подборе материала к занятиям обучающимся следует руководствоваться РП 
дисциплины, обращая внимание на указанные компетенции На первом занятии 
преподаватель обязан довести до обучающихся требования к текущей и промежуточной 
аттестации, порядок работы в аудитории и нацелить их на проведение самостоятельной 
работы с учетом количества часов, отведенных на нее учебным планом. 

Рекомендуя литературу для самостоятельного изучения, преподаватель расскажет, 
каким образом максимально использовать возможности, предлагаемые библиотекой ОГУ, в 
том числе ее электронными ресурсами, а также сделает акцент на привлечение ресурсов сети 
Интернет для изучения практического опыта российских и зарубежных компаний в сфере 
инноваций на транспорте. 

Выбор методов и форм обучения может определяться: 
- общими целями образования, воспитания, развития и психологической подготовки 

обучающихся; 
- особенностями методики преподавания конкретной учебной дисциплины и 

спецификой ее требований к отбору дидактических методов; 
- целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия; 
- временем, отведенным на изучение того или иного материала; 
- уровнем подготовленности обучающихся; 
- уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, наглядных 

пособий, технических средств; 
- уровнем подготовленности и личных качеств самого преподавателя. 
Лекции дают обучающимся систематизированные основы знаний по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и узловых вопросах в области 
управления. Лекции обычно излагаются в традиционном или в проблемном стиле (т.е. 
преподаватель формулирует вопросы и предлагает способы их решения). Это позволяет 
стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся и их интерес к 
дисциплине, формировать творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и 
сравнениям, делать обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки 
проблемных вопросов, поощрять дискуссию. 

Сегодня возможности лектора дополняются информационными и техническими 
средствами обучения, что позволяет разнообразить материал и расширить каналы его 
передачи, используя лекцию-визуализацию. В результате этого качество усвоения 
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теоретического материала достигается за счет применения принципа наглядности в 
обучении. 

В лекции широко используется принцип эвристичности. Это позволяет более глубоко 
изучить проблему, исследовать противоречия управления, которые разрешаются в ходе 
коллективного обсуждения. Эвристическое изложение материала предполагает постановку 
проблемных вопросов. Проблемный вопрос содержит в себе диалектическое противоречие, 
которое и является «пусковым механизмом» процессов мышления, активизирует стремление 
найти ответ на вопрос. Проблемная лекция побуждает аудиторию к активному включению в 
усвоение и обсуждение материала. Нахождение ответов на неоднозначные вопросы 
стимулирует развитие творческого мышления. 

Вопросы, предлагаемые аудитории для размышления, должны побуждать 
обучающихся использовать имеющиеся знания. В конце лекции делаются выводы и 
определяются задачи на самостоятельную работу. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или 
иного явления или процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
 

4 Методические рекомендации обучающимся при подготовке к 
практическим занятиям 

 
Практические занятия проводятся в форме семинара методами развернутой беседы, 

дискуссии, решения практико-ориентированных заданий. Особое место занимает проблемно-
ориентированный подход к обучению, позволяющий сфокусировать внимание обучающихся 
на анализе и разрешении какой - либо конкретной проблемной ситуации. Подготовка 
обучающихся к семинару осуществляется на основе задания, содержащего проблемную 
ситуацию. Во время практического занятия необходимо поощрять аргументированные 
суждения, нацеливать внимание обучающихся на увязку теоретических положений с 
мировой и российской практикой. 

Отдельной задачей практического занятия является формирование коммуникативной 
компетентности: умения публично выступать, владеть приемами активизации внимания 
аудитории, грамотно и убедительно излагать свою точку зрения. Важной целью обсуждения 
ряда вопросов является формирование личной позиции обучающихся по современным 
проблемам жизнедеятельности территории. 

Приветствуется участие обучающихся в научно-практических конференциях по 
проблематике курса, индивидуальные задания (самостоятельное исследование конкретных 
проблем инноваций на транспорте). 

Интерактивные формы проведения занятий формируют у обучающихся умение 
аргументировать свою точку зрения, оппонировать, анализировать проблемы и предлагать 
способы их решения. 
 

5 Методические рекомендации обучающимся по организации 
самостоятельной работы 

 
Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Моделирование объектов 

автомобильного транспорта» - это углубление и расширение знаний о методах и средствах 
научного обеспечения инноваций; формирование основных практические навыков в области 
разработки инновационных проектов в сфере транспорта. 

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения 
содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и промежуточной 
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аттестации. Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины. 
Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу 
образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем 
основанием для написания выпускной научно-квалификационной работы, применения 
научных основ на практике. 

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные 
методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к 
индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности. 

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и 
презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и самостоятельно), 
подготовку заготовок для выступлений по вопросам семинара, выносимого для обсуждения 
по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты, сопоставление 
различных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала обучающегося, он 
может подготовить реферат и выступить с ним.  

При подготовке к промежуточной аттестации обучающийся должен повторять 
пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем 
учебных вопросов, выносящихся на экзамен и зачет и содержащихся в данной программе, 
используя конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При 
необходимости можно обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 

Самостоятельная работа реализуется: 
- непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических 

занятиях; 
- в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т.д. 

- в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и 
практических задач. 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает следующие виды отчетности: 
- подготовку индивидуальных творческих заданий, оформление презентаций; 
- выполнение заданий к практическим занятиям, поиск и отбор информации по 

отдельным разделам курса в сети Интернет. 
Пакет заданий для самостоятельной работы выдается в начале семестра, 

определяются предельные сроки их выполнения и сдачи. 
В процессе изучения курса необходимо обратить внимание на самоконтроль знаний. 

С этой целью обучающийся после изучения каждой отдельной темы и затем всего курса по 
учебнику и дополнительной литературе должен проверить уровень своих знаний с помощью 
контрольных вопросов, которые помещены в конце каждой темы. 

Для самостоятельного изучения отводятся темы, хорошо разработанные в учебных 
пособиях, монографиях и не могут представлять особенных трудностей при изучении. 

К планируемым видам самостоятельной работы обучающихся относятся: 
- выполнение творческого задания; 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к рубежному контролю; 
- подготовка к промежуточной аттестации. 
Для эффективной организации самостоятельной работы обучающихся необходимо: 
- последовательное усложнение и увеличение объема самостоятельной работы, 

переход от простых к более сложным формам (подготовка презентации и реферата, 
творческая работа и т. д.); 

- постоянное повышение творческого характера выполняемых работ, активное 
включение в них элементов научного исследования, усиления их самостоятельного 
характера; 
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- систематическое управление самостоятельной работой, осуществление 
продуманной системы контроля и помощи обучающимся на всех этапах обучения. 

Порядок их выполнения и контроля, тематика, учебно-методическое обеспечение 
содержатся в методических материалах и фонде оценочных средств по дисциплине, доступ к 
которым открыт в библиотеке института. 

 
6 Методические указания по работе с научной и учебной  

литературой  
 
Работу  с  литературой  следует  начинать  с  анализа  РПД, в которой перечислены 

основная и дополнительная литература, учебно-методические издания необходимые для 
изучения дисциплины и  работы  на  практических  занятиях.  

Выбрав  нужный  источник,  следует  найти  интересующий  раздел  по  оглавлению 
или алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного 
пособия. В случае возникших затруднений в понимании учебного материала  следует  
обратиться к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным. 
Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна как средство более 
глубокого изучения любой дисциплины, но и является неотъемлемой  частью  
профессиональной деятельности будущего выпускника.   

Работа с учебной  и научной литературой  является  главной  формой самостоятельной 
работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских  занятиях, к 
модульным контрольным работам, тестированию, зачету. Она включает проработку 
лекционного материала – изучение рекомендованных источников и литературы по тематике 
лекций.  

Конспект лекции  должен  содержать  реферативную  запись  основных  вопросов  
лекции, предложенных преподавателем схем  (при их демонстрации), основных источников  
и  литературы  по  темам,  выводы  по  каждому  вопросу. Конспект должен быть выполнен в 
отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным,  хорошо  читаемым,  не  
содержать не  относящуюся  к  теме  информацию или рисунки.  

Конспекты литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть 
выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, 
иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года 
издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь 
основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, 
может быть подробным. Объем конспекта  определяется самим студентом.  

В процессе работы с литературой студент может:  
- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать 

перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);  
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, 

короткое изложение основных мыслей автора);  
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);  
- создавать конспекты (развернутые тезисы, которые).  

 

7 Методические указания по промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 
Процедура проведения оценочных мероприятий имеет следующий вид:  
Текущий контроль (в течении семестров).  
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В  соответствии с семестровым графиком проведения контрольных точек в семестре 
проводится две контрольные точки, тестовые задания представлены в Фонде оценочных 
средств по дисциплине (ФОС).   

Оценка дескрипторов компетенций производится путем проверки содержания и 
качества оформления отчета и индивидуальной или групповой защиты каждого 
практического задания (реферата) студентами в соответствии с графиком проведения 
занятий.  

Результаты оценки успеваемости заносятся в рейтинговую  ведомость  и доводятся до 
сведения студентов.  

Студентам,  не  получившим  зачетное  количество  баллов  по  текущему контролю, 
выдается дополнительные  задания на  зачетном  занятии в промежуточную аттестацию.  

Промежуточная аттестация.  
Промежуточная аттестация проводится по расписанию сессии.  
Форма проведения занятия – устно-письменная.  
Требование к содержанию ответа – дать краткий, но обоснованный с позиций 

дисциплины четкий ответ на поставленный вопрос.  
Итоговая оценка определяется как сумма оценок, полученных в текущей аттестации и 

по результатам зачета. Проверка ответов и объявление результатов производится в день 
зачета.  

Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную 
книжку студента (при получении зачета). 

Студенты,  не  прошедшие  промежуточную  аттестацию  по  графику  сессии, должны 
ликвидировать задолженность в установленном порядке.  

 


