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1  Введение 

 
Рабочая программа и фонд оценочных средств дисциплины «Системы автоматизи-

рованного проектирования морской техники» составлены в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации ФГОС ВО, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.08.2020 г. № 1042, и основной профессиональной образовательной програм-

мы подготовки «Проектирование судовых корпусных конструкций, систем и устройств» 

по направлению подготовки «26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системотехника 

объектов морской инфраструктуры». 

Практическая подготовка реализуется на основе: 

Профессиональный стандарт 30.001 «СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И 

КОНСТРУИРОВАНИЮ В СУДОСТРОЕНИИ».  

Обобщенная трудовая функция: D Организация проектно-конструкторских работ в 

рамках рабочей группы, разработка и модернизация проектов, техническое сопровожде-

ние производства судов, плавучих сооружений, аппаратов и их составных частей.  

ТД-2 Создание трехмерных моделей с использованием САПР, ТД-3 Разработка 

технических решений по проектированию отдельных систем, изделий, конструкций, НЗ-1 

Методы проектирования сложных систем в САПР, НЗ-3 Современные САПР, системы 

трехмерного моделирования и электронного документооборота, НЗ-5 Современные инст-

рументы, программные и аппаратные средства для проектирования, конструирования, 

трехмерного моделирования, проведения сложных математических расчетов при создании 

проектов, НЗ-5 Цифровые технологии, применяемые или пригодные к применению в от-

расли судостроения и морской техники, НЗ-6 Инновации в цифровых технологиях, при-

менимые к процессу проектирования и конструирования, НЗ-6 Системы автоматизиро-

ванного проектирования разных уровней, используемые в судостроении, НЗ-7 Цифровые 

технологии, применяемые в судостроении и модернизации судов, плавучих сооружений, 

аппаратов, НУ-2 Разрабатывать планы работ по проектированию составных частей судов, 

плавучих сооружений и аппаратов и координировать работы по их выполнению, НУ-3 

Производить компьютерное моделирование, расчеты с использованием программных 

средств общего и специального назначения, НУ-3 Работать с современными САПР и сис-

темами электронного документооборота, НУ-4 Работать с базами данных, НУ-5 Анализи-

ровать целесообразность применения цифровых технологий при разработке проектов су-

дов, плавучих сооружений, аппаратов и их составных частей.  

 

Задачи дисцип-

лины 

Приобретение и закрепление практических навыков работы в совре-

менных САПР высокого уровня, которые в дальнейшем позволят маги-

страм самостоятельно и на высоком научно-техническом уровне ре-

шать исследовательские и проектные задачи, связанные с проектирова-

нием и конструированием разнообразных объектов морской техники 

Основные раз-

делы / темы 

дисциплины 

Общая характеристика САПР используемых в области проектирова-

ния и конструкторско-технологической подготовки производства 

морской техники: Основные понятия и характеристика САПР. Совре-

менные судостроительные САПР. 

Математическое обеспечение САПР: Математическое обеспечение 

компьютерной графики. Математическое обеспечение 3D моделирова-

ния. 

Технология автоматизированного проектирования: Базовые техноло-

гии трехмерного моделирования. Технология трехмерного моделиро-

вания судовых корпусных конструкций. Технология моделирования 
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судового оборудования и систем. Разработка проектно-

конструкторской документации. 

 
2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Процесс изучения дисциплины «Системы автоматизированного проектирования 

морской техники» направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Профессиональные 

ПК-2 Способен плани-

ровать и составлять 

проектно-

конструкторскую доку-

ментацию на постройку 

и модернизацию судов, 

плавучих сооружений, 

аппаратов и их состав-

ных частей 

ПК-2.1 Знает назначение, эле-

менты и принципы действия раз-

рабатываемой конструкции, тех-

нические требования, предъяв-

ляемые к ней; производственные 

мощности, порядок их распреде-

ления; современные САПР, сис-

темы трехмерного моделирова-

ния и электронного документо-

оборота; технические регламен-

ты, межгосударственные, нацио-

нальные, отраслевые стандарты и 

стандарты организации в отрасли 

судостроения и морской техники 

ПК-2.2 Умеет выполнять и под-

готавливать общие технические 

отчеты; выполнять проектно-

конструкторские работы в соот-

ветствии с техническим задани-

ем, документами по стандартиза-

ции и требованиями технологич-

ности изготовления и сборки 

ПК-2.3 Владеет навыками анали-

за исходных требований техни-

ческого задания к разрабатывае-

мому проекту, разработка вари-

антов реализации требований; 

разработки предложений по мо-

дернизации составных частей су-

дов и плавучих сооружений и ап-

паратов в перспективных разра-

ботках 

Знает назначение, состав и 

возможности современных 

САПР используемые в для 

разработки проектно-

конструкторской докумен-

тации на проектирование, 

постройку и модернизацию 

судов    

 

Умеет разрабатывать про-

ектно-конструкторскую до-

кументацию с использова-

нием систем автоматизиро-

ванного проектирования 

  

Владеет навыками разра-

ботки вариантов реализации 

требований к проекту сред-

ствами систем автоматизи-

рованного проектирования 
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3  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования морской техники» 

изучается на 1 курсе, 2 семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к базо-

вой части. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и / или опыт прак-

тической деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин / практик: «Ин-

формационные технологии в жизненном цикле морской техники», «Моделирование про-

цессов создания и эксплуатации морской техники». 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Системы 

автоматизированного проектирования морской техники», будут востребованы при изуче-

нии последующих дисциплин: «Численные методы анализа объектов морской техники», 

«Научно-исследовательская и проектная деятельность», «Производственная практика 

(технологическая (проектно-технологическая) практика)», «Производственная практика 

(преддипломная практика)», «Методы оптимизации параметров морской техники», «Про-

изводственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика)», «Про-

изводственная практика (преддипломная практика)». 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования морской техники» 

частично реализуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка орга-

низуется путем проведения / выполнения самостоятельных работ, практических занятий. 

 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 з.е., 180 акад. час. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий представ-

лено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего академи-

ческих часов 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего 

48 

В том числе:   

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации пе-

дагогическими работниками), в том числе в форме практической под-

готовки: 

16 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, прак-

тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия), в том числе в форме практической подготовки: 

32 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, вклю-

чающая групповые консультации, индивидуальную работу обучаю-

97 
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щихся с преподавателями (в том числе индивидуальные консульта-

ции); взаимодействие в электронной информационно-образовательной 

среде вуза 

Промежуточная аттестация обучающихся – Экзамен 35 

 

 
5  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебной 

работы 

 
Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Наименование разделов, тем и со-

держание материала 

Виды учебной работы, включая самостоятельную ра-

боту обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа преподавателя с обучаю-

щимися 

СРС 

Лекции Семинарские 

(практические за-

нятия) 

Лабораторные 

занятия 

Раздел 1. Общая характеристика САПР используемых в области проектирования и 

конструкторско-технологической подготовки производства морской техники 

Основные понятия и характе-

ристика САПР 

Лекция 1: Назначение, классифи-

кация, компоненты САПР  

Лекция 2: Основные особенности, 

область использования и вариан-

ты архитектур исследователь-

ских САПР  

Лекция 3: АРМ инженера-

конструктора, требования в ап-

паратному обеспечению, перифе-

рийные устройства АРМ 

6   3 

Современные судостроительные 

САПР 

Лекция 4: Интеграция САПР в 

современное судостроительное 

производство 

Семинар 1: Современные зару-

бежные и отечественные САПР 

используемые в судостроении 

2 2  4 

Раздел 2. Математическое обеспечение САПР 

Математическое обеспечение 

компьютерной графики 

Лекция 5: Математический аппа-

2 2  10 
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рат компьютерной графики 

Семинар 2: Математическое 

представление основных прими-

тивов векторной графики 

Математическое обеспечение 3D 

моделирования 

Лекция 6: Математический аппа-

рат поверхностного моделирова-

ния  

Лекция 7: Математический аппа-

рат твердотельного моделирова-

ния 

4   10 

Раздел 3. Технология автоматизированного проектирования 

Базовые технологии трехмерно-

го моделирования 
Лекция 8: Базовые операции и 

технологии трехмерного модели-

рования 

Практическая работа 1: Особен-

ности интерфейса систем трех-

мерного моделирования  

Практическая работа 2: Базовые 

операции трехмерного моделиро-

вания  

Практическая работа 3: Сборки. 

Возможности, сопряжение, ре-

дактор геометрических связей. 

 

2 6  7 

Технология трехмерного моде-

лирования судовых корпусных 

конструкций 

Практическая работа 4:  Проек-

тирование поверхности судового 

корпуса  

Практическая работа 5: Форми-

рование иерархической сборки 

«судно» 

Практическая работа 6:  Моде-

лирование  корпусных конструк-

ций 

 8  24 

Технология моделирования су-

дового оборудования и систем 

Практическая работа 7: Модели-

рования оборудование. Формиро-

вание габаритно-весового маке-

та. 

 Практическая работа 8: Мето-

 8  27 
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ды моделирования судовых сис-

тем и их составных частей. 

Практическая работа 9: Трасси-

ровка судовых систем в помеще-

нии 
 

Разработка проектно-

конструкторской документации 

Практическая работа 10: Раз-

биение цифрового макета судна 

на блоки и секции  

Практическая работа 11: Подго-

товка проектно-

конструкторской документации 
 

 6  12 

ИТОГО по дисциплине 16 32  97 

 
6  Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (моду-

лю) 

 
При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется руководство-

ваться следующим распределением часов на самостоятельную работу (таблица 4): 

 
Таблица 4 – Рекомендуемое распределение часов на самостоятельную работу 

Компоненты самостоятельной работы Количество часов 

Самостоятельное изучение теоретических разделов курса 27 

Подготовка к семинару 8 

С использованием активных методов обучения 26 

Подготовка РГР  Подготовка отчета по РГР 36 

 

 
7  Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации представлен в Приложении 1. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на кафед-

ре-разработчике в бумажном и электронном виде. 

 
8  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 
8.1 Основная литература 
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1. Авлукова, Ю.Ф. Основы автоматизированного проектирования [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ю.Ф. Авлукова. – Минск: Выш. шк., 2013. – 217 с. // 

ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=225871 (дата обращения: 25.04.2021). – Режим 

доступа: по подписке. 

2. Ганин, Н. Б. Проектирование в системе КОМПАС-3D [Электронный ресурс] : 

учебный курс / Н. Б. Ганин. - Москва : ДМК Пресс, 2009. - 440 с. // ZNANIUM.COM : 

электронно-библиотечная система. - URL: https://znanium.com/catalog/product/407196 (дата 

обращения: 25.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

3. Конакова, И.П. Компьютерная графика. КОМПАС и AutoCAD [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.П. Конакова, И.И. Пирогова. – Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, 2015. – 148 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. – 

URL: http://www.iprbookshop.ru/68436.html (дата обращения: 25.04.2021), – Режим досту-

па: по подписке. 

4.  Кудрявцев, Е.М. Основы автоматизированного проектирования: учебник для 

вузов / Е.М. Кудрявцев. - М.: Академия, 2011. - 295 с. 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Малышевская, Л. Г. Основы моделирования в среде автоматизированной систе-

мы проектирования "Компас 3D": Учебное пособие / Л. Г. Малышевская - Железногорск: 

ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России, 2017. - 72 с. //ZNANIUM.COM : электронно-

библиотечная система. - URL: https://znanium.com/catalog/product/912689 (дата обращения: 

25.04.2021). – Режим доступа: по подписке. 

2. Яблочников, Е.И. Компьютерные технологии в жизненном цикле изделия [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Е.И. Яблочников, Ю.Н. Фомина, А.А. Саломатина. – 

СПб. : Университет ИТМО, 2010. – 188 c. //  IPRbooks: электронно-библиотечная система. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/67218.html (дата обращения: 25.04.2021). – Режим дос-

тупа: по подписке. 

3. Берлинер, Э.М. САПР в машиностроении: учебник для вузов / Э.М. Берлинер, 

О.В. Таратынов. - М.: Форум, 2012. - 447 с. 

4. Большаков, В.П. 3D-моделирование в AutoCAD, Компас-3D, SolidWorks, 

Inventor, T-Flex: учебный курс / В.П. Большаков, А.Л. Бочков, А.А. Сергеев. - СПб.: Пи-

тер, 2011. -331 с. 

 

8.3 Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

1. Бугаев, В.Г. Технология и организация автоматизированного проектирования и 

сопровождения судов. Ч.1. Судовая поверхность, конструкции, чертежи: учебно-метод. 

пособие / В.Г. Бугаев, П.И. Киричек и др.; под общ. ред. В.Г. Бугаева. – Владивосток: Изд-

во ДВГТУ, 2009.–167с. 

2. Бугаев, В.Г. CAD/CAM/CAE-системы. Автоматизированное проектирование су-

дов: учеб. пособие/ В.Г. Бугаев. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008. – 250 с. 

3. Тарануха, Н.А. Обучение программированию: язык Pascal / Н.А. Тарануха, Л.С. 

Гринкруг, А.Д. Бурменский, С.В. Ильина. – М.:СОЛОН-ПРЕСС, 2009. – 384 с. 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. Договор № 4378 эбс ИКЗ 

20 1 2727000769 270301001 0006 001 6311 000 от 17 апреля 2020г. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks. Лицензионный договор № ЕП 

44/13 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks ИКЗ 20 1 

2727000769 270301001 0005 001 6311 000 от 27 марта 2020г. 
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3. Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU (периодические издания) До-

говор № ЕП 44//12 на оказание услуг доступа к электронным изданиямИКЗ 20 1 

2727000769 270301001 0008 001 6311 000 от 02 марта 2020г. 

 

8.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. ФГБОУ ВО «КнАГУ» : Каталог электронных ресурсов : сайт. –URL: 

https://knastu.ru/page/538  (дата обращения: 25.04.2021 ). – Режим доступа: свободный. 

2.  eLIBRARY.ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. – URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 25.04.2021 ). – Режим доступа: для зарегистрир. пользо-

вателей. 

3. Компас 3D : Обучающие материалы : официальный сайт компании АСКОН. – 

АСКОН, 1989 - 2021. – URL: https://kompas.ru/publications/video/ (дата обращения: 

25.04.2021 ). – Режим доступа: свободный. 

4. Центр технологии судостроения и судоремонта: журнал «Судостроение» : сайт. 

– URL: http://www.sstc.spb.ru/ publications/sudostroy (дата обращения: 25.04.2021 ). – Режим 

доступа: свободный. 

5.  Форум CAD/CAM/CAE/PLM : сайт. – URL: http://cccp3d.ru/ (дата обращения: 

25.04.2021 ). – Режим доступа: свободный. 

6.  Журнал «САПР и графика» : сайт. – URL: https://sapr.ru (дата обращения: 

25.04.2021 ). – Режим доступа: свободный. 

 

8.6 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, исполь-

зуемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Таблица 5 – Перечень используемого программного обеспечения 

Наименование ПО Реквизиты / условия использования 

Microsoft Imagine 

Premium 

Лицензионный договор АЭ223 №008/65 от 11.01.2019 

OpenOffice Свободная лицензия, условия использования по ссылке: 

https://www/openoffice.org/license.html 

AutoCAD 2016-

2019 

Письмо о лицензионных правах на использование программного 

продукта AUTODESK по программе образовательной лицензии 

КОМПАС-3D LT Условия использования по ссылке: http://kompas.ru/kompas-3d-lt 

FREE!ship Plus Условия использования по ссылке: https://freeship-

plus.en.softonic.com/ (Программа распро-страняется на условиях 

GNU General Public License)  

 
9  Организационно-педагогические условия 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов ау-

диторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 

http://www.sstc.spb.ru/
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9.1  Образовательные технологии 

 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практически-

ми) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широ-

кого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

 
9.2  Занятия лекционного типа 

 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

 
9.3  Занятия семинарского типа 

 
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретическо-

го материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблем-

ных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в ау-

диторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи 

и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение проектных и иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накоплен-

ную оценку. 

 
9.4  Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 
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- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов университета. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 

 
9.5  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие ре-

комендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия разде-

ла. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим заняти-

ям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препо-

давателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств. 

 
10  Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
10.1  Учебно-лабораторное оборудование 

 
Таблица 6 – Перечень оборудования лаборатории 

Аудитория Наименование ауди-

тории (лаборатории) 

Используемое оборудование 

228/3 Вычислительный 

центр ФАМТ 

персональный компьютер (Компьютеры IBM PC 

Core l-3, 8Мб ОЗУ, Мониторы LCD 17&quot;  12 шт. 
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в классе),  возможность выхода в Интер-нет,  проек-

ционный экран 

 
10.2  Технические и электронные средства обучения 

 
Лекционные занятия. 
Аудитории для лекционных занятий укомплектованы мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

дитории (наборы демонстрационного оборудования (проектор, экран, компью-

тер/ноутбук), учебно-наглядные пособия, тематические иллюстрации). 
Для реализации дисциплины подготовлены следующие презентации: 
1 Общая характеристика САПР используемых в области проектирования и техно-

логической подготовки производства морской техники 
2 Математическое обеспечение САПР 
3 Технология автоматизированного проектирования 
  
Практические занятия 
Для лабораторных занятий используется аудитория №228/3, оснащенная оборудо-

ванием, указанным в таблице 6. 
  
Самостоятельная работа. 
Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-

образовательной среде КнАГУ: 
- читальный зал НТБ КнАГУ; 
- компьютерные классы (ауд. 228 корпус № 3). 

 
11  Иные сведения 

 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необ-

ходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психо-

логами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и реф-

лексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказа-

ния помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-

тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-

личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использо-

вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудито-

рий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-

ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предостав-

ления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушения-

ми слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

«Системы автоматизированного проектирования морской техники» 

Направление подготовки 
26.04.02 Кораблестроение, океанотехника и системо-

техника объектов морской инфраструктуры 

Направленность (профиль) обра-

зовательной программы 

Проектирование судовых корпусных конструкций, 

систем и устройств 

Квалификация выпускника Магистр 

Год начала подготовки (по учеб-

ному плану) 

2022 

Форма обучения Очная форма 

Технология обучения Традиционная 

 

Курс Семестр Трудоемкость, з.е. 

1 2 5 

 

Вид промежуточной аттестации Обеспечивающее подразделение 

Экзамен Кафедра «Кораблестроение» 
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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Профессиональные 

ПК-2 Способен плани-

ровать и составлять 

проектно-

конструкторскую доку-

ментацию на постройку 

и модернизацию судов, 

плавучих сооружений, 

аппаратов и их состав-

ных частей 

ПК-2.1 Знает назначение, эле-

менты и принципы действия раз-

рабатываемой конструкции, тех-

нические требования, предъяв-

ляемые к ней; производственные 

мощности, порядок их распреде-

ления; современные САПР, сис-

темы трехмерного моделирова-

ния и электронного документо-

оборота; технические регламен-

ты, межгосударственные, нацио-

нальные, отраслевые стандарты и 

стандарты организации в отрасли 

судостроения и морской техники 

ПК-2.2 Умеет выполнять и под-

готавливать общие технические 

отчеты; выполнять проектно-

конструкторские работы в соот-

ветствии с техническим задани-

ем, документами по стандартиза-

ции и требованиями технологич-

ности изготовления и сборки 

ПК-2.3 Владеет навыками анали-

за исходных требований техни-

ческого задания к разрабатывае-

мому проекту, разработка вари-

антов реализации требований; 

разработки предложений по мо-

дернизации составных частей су-

дов и плавучих сооружений и ап-

паратов в перспективных разра-

ботках 

Знает назначение, состав и 

возможности современных 

САПР используемые в для 

разработки проектно-

конструкторской докумен-

тации на проектирование, 

постройку и модернизацию 

судов    

 

Умеет разрабатывать про-

ектно-конструкторскую до-

кументацию с использова-

нием систем автоматизиро-

ванного проектирования    

 

Владеет навыками разра-

ботки вариантов реализации 

требований к проекту сред-

ствами систем автоматизи-

рованного проектирования 

 

 

 
Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Формируе-

мая компе-

тенция 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели оценки 

Раздел 1 Общая ха-

рактеристика САПР 

ПК-2.1 Семинар №1 «Совре-

менные зарубежные и 

Знание используемых 

в кораблестроении 
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используемых в облас-

ти проектирования и 

технологической под-

готовки производства 

морской техники 

отечественные САПР 

используемые в судо-

строении». 

САПР и их основных 

компонентов. 

Раздел 2 Математиче-

ское обеспечение 

САПР 

ПК-2.1 Семинар №2 «Матема-

тическое представление 

основных примитивов 

векторной графики» 

Знание математиче-

ских методов описа-

ния геометрических 

примитивов исполь-

зуемых в САПР. 

Раздел 3 Технология 

автоматизированного 

проектирования 

ПК-2.2;  

ПК-2.3 

Практическая работа №1  

«Особенности интерфей-

са систем трехмерного 

моделирования» 

Знание интерфейса 

современных CAD 

систем и принципов 

работы в них. 

Практическая работа №2 

«Базовые операции 

трехмерного моделиро-

вания». 

Знание базовых опе-

раций 3D моделиро-

вания и навык их 

применения. 

Практическая работа №3 

«Сборки. Возможности, 

сопряжение, редактор 

геометрических связей». 

Умение моделирова-

ния сложных конст-

рукций на основе 

сборок 

Практическая работа №4 

«Проектирование по-

верхности судового кор-

пуса» 

Умение моделирова-

ния сложных поверх-

ностей в CAD систе-

мах 

Практическая работа №5 

«Формирование иерар-

хической сборки «суд-

но»». 

Умение формировать 

цифровой макет суд-

на в виде сборки 

сложной иерархиче-

ской структуры на 

основе функциональ-

ного подхода 

Практическая работа №6 

«Моделирование кор-

пусных конструкций». 

Умение и навык мо-

делирования отдель-

ных деталей и конст-

руктивных элементов 

судовых конструкций 

Практическая работа №7 

«Моделирования обору-

дование. Формирование 

габаритно-весового ма-

кета» . 

Умение создания 

библиотеки габарит-

но-весовых макетов 

судового оборудова-

ния  

Практическая работа №8 

«Методы моделирования 

судовых систем и их со-

ставных частей»  

Умение моделирова-

ния судовых систем 

различного назначе-

ния 

Практическая работа №9 

«Трассировка судовых 

систем в помещении»  

Умение проведение 

трассировки судовых 

систем в отдельном 

помещении судна  
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Практическая работа 

№10 «Разбиение цифро-

вого макета судна на 

блоки и секции»  

Умение разбиение 

цифрового макета 

судна на отдельные 

объемные элементы 

по зональному прин-

ципу  

Лабораторная работа 

№11 «Подготовка про-

ектно-конструкторской 

документации». 

Умение и навык 

оформления проект-

ной документации на 

основе 3D моделей 

судовых конструкций 

и деталей 

«Моделирование кор-

пусных конструкций в 

CAD системах» 

ПК-2.2;  

ПК-2.3 

 

РГР Умение разработки 

сложных корпусных 

конструкций в САПР 

и оформления конст-

рукторской докумен-

тации. 

 

 

 
2  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формиро-

вания компетенций 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисци-

плины (таблица 3). 

 

 
Таблица 3 – Технологическая карта 

Наименование  

оценочного средства 

Сроки выполнения Шкала  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

2 семестр 

Промежуточная аттестация в форме «Экзамен» 

Доклад, сообщение  

по тематике практическо-

го занятия семинара 

Семинар 1 (2 неделя) 

Семинар 2 (4 неделя) 

10 баллов 

(5 баллов за 

доклад) 

см. таблицу 4 

Практические работы 

(компьютерный практи-

кум) 

В течении семестра 20 баллов см. таблицу 5 

РГР 15 неделя 30 баллов см. таблицу 6 

Текущий контроль:  60 баллов  

Экзамен Экзаменационная  

сессия 

40 баллов см. таблицу 7 
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ИТОГО:  100 баллов  

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
0 – 64 % от максимально возможной суммы баллов – «неудовлетворительно» (недоста-

точный уровень для промежуточной аттестации по дисциплине); 

65 – 74 % от максимально возможной суммы баллов – «удовлетворительно» (пороговый 

(минимальный) уровень); 

75 – 84 % от максимально возможной суммы баллов – «хорошо» (средний уровень); 

85 – 100 % от максимально возможной суммы баллов – «отлично» (высокий (максималь-

ный) уровень) 

 

 

Критерии оценивания по видам оценочных средств приведены в таблицах 4-7. 

 

 

Таблица 4 – Критерии оценивания уровня приобретенных знаний, умений и навыков на 

практических занятиях (семинар) 

Балл за 

владение 

Критерий оценивания 

5 Доклад выполнен по теме и в полном объеме. Прослеживается логичность и 

структурная целостность и ясность изложения материалов сообщения. Пред-

ставленная презентация доклада обладает хорошей наглядностью. 

4 Доклад выполнен по теме и в полном объеме. Не прослеживается логичность 

и структурная целостность и ясность изложения материалов сообщения. 

Представленная презентация доклада не обладает достаточной иллюстра-

тивностью. 

2 Доклад выполнен по теме не в полном объеме. Не прослеживается 

логичность и структурная целостность и ясность изложения материалов со-

общения. Презентация к докладу не представлена. 

0 Доклад не выполнен 

 

 

Таблица 5 – Критерии оценивания уровня приобретенных знаний, умений и навыков при 

выполнении практических занятий  

Балл за 

владение 

Критерий оценивания 

20 Студент выполнил задания по всем практическим темам в полном объеме. 

Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

15 Студент выполнил задания по всем практическим темам в полном объеме. 

Качество оформления отчета к работе не полностью соответствует 

требованиям. 

10 Студент выполнил задания не по всем практическим темам (наличие не 

менее 75% заданий). Часть работ выполнено с замечаниями. Качество 

оформления отчета к работе не полностью соответствует требованиям. 

5 Студент выполнил заданий менее чем по 75% темам практических занятий и 

Большинство работ выполнено с замечаниями. 

0 Студент выполнил заданий менее чем по 50% темам практических занятий. 
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Таблица 6 – Критерии оценивания уровня приобретенных знаний, умений и навыков при 

выполнении РГР 

Балл за 

владение 

Критерий оценивания 

30 Студент правильно выполнил работу. Показал отличные владения навыками 

применения полученных знаний и умений при решении профессиональных 

задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнитель-

ные вопросы. 

25 Студент выполнил работу с небольшими неточностями. Показал хорошие 

владения навыками применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил 

на большинство дополнительных вопросов. 

10 Студент выполнил работу не полностью или с существенными неточностя-

ми. Показал удовлетворительное владение навыками применения получен-

ных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усво-

енного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было 

допущено много неточностей. 

0 Студент не выполнил работу или выполнил неверно. Не ответил или ответил 

неверно на дополнительные вопросы. 

 

 

 

Таблица 7 – Критерии оценивания уровня приобретенных знаний, умений и навыков пока-

занных на экзамене 

Балл за 

владение 

Критерий оценивания 

40 Студент правильно ответил на все вопросы билета. Показал отличные знания 

в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные 

вопросы.  

30 Студент ответил на вопросы билета с неточностями. Показал хорошие зна-

ния в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство до-

полнительных вопросов.  

15 Студент ответил на вопросы билета с существенными неточностями или не 

ответил на один вопрос билета. Показал удовлетворительные знания в рам-

ках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопро-

сы было допущено много неточностей.  

0 При ответе на вопросы билета студент продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний. При ответах на дополнительные вопросы было допущено 

большинство неправильных ответов 

 

 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной программы 

 
3.1 Задания для текущего контроля успеваемости 

 

Практические работы  

 

Комплект электронных УММ и заданий для выполнения практических работ по 
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дисциплине «Системы автоматизированного проектирования морской техники» разме-

щены в личном кабинете студента в СЭД «Альфреско» и в локальной сети вычислитель-

ного центра ФАМТ. 

 

Расчетно-графическая работа 

 «Моделирование корпусных конструкций в CAD системах» 

 

Расчетно-графическая работа во 2 семестре 1 курса посвящена вопросам компью-

терного моделирования объемных корпусных конструкций судна в CAD системах и под-

готовке конструкторской документации на основе разработанных 3D моделей. 

РГР выполняется студентами в печатном и электронном виде. Текст пояснительной 

записки РГР оформляется согласно РД ФГБОУ ВО «КнАГУ» 013-2016 «Текстовые сту-

денческие работы. Правила оформления». Чертежи к РГР оформляются согласно РД 

ФГБОУ ВО «КнАГУ» 014-2011 «Конструкторская документация. Правила оформления». 

Пояснительная записка РГР должна содержать такие разделы как титульный лист, 

лист задания, содержание, введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников. 

 

Типовое задание на расчетно-графическую работу 

 

ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

 Кафедра «Кораблестроение» 

 

З А Д А Н И Е 

к расчетно-графической работе  

по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования морской техники» 

 

Студент  ________________       группа ________________________ 

 Тема РГР: «Моделирование корпусных конструкций в CAD системах» 

1 Исходные данные: 

Комплект чертежей секции судна 

2 Задание: 

2.1  Моделирование поверхности корпуса  

 - на основе практического корпуса смоделировать 3D поверхность судна 

2.2 Моделирование подкрепляющего набора 

 - на основе чертежей секции провести моделирование отдельных деталей подкре-

пляющего набора 

2.3 Моделирование судовых настилов, переборок и рамного набора 

 - на основе построенной поверхности и проектной документации провести моде-

лирование плоскостных конструктивных элементов, рамного и регулярного набо-

ра 

2.4 Формирование конструкции объемной секции  

 - сформировать объемную корпусную секцию, как сложную сборку 

2.5 Разработка проектной документации 

 - разработать чертеж секции на основе ее 3D модели 

3 Требования к оформлению: 

3.1 Пояснительная записка РГР оформляется с помощью текстового процессора MS 

Word. 

3.2 Оформление должно соответствовать требованиям РД ФГБОУ ВО «КнАГУ» 013-

2016. «Текстовые студенческие работы. Правила оформления» 
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Дата сдачи завершенной РГР:   

  

Дата выдачи:  Подпись   

 

 

Пример варианта исходных данных 

 

 
 

 



23 
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Контрольные вопросы для защиты РГР 

 

1. Какие системы САПР используются в кораблестроении? 

2. Какой математический аппарат используется при моделировании судовой по-

верхности? 

3. Назовите основные методы построения 3D моделей судовых деталей. 

4. В чем разница между функциональной и зональной методиками формирования 

конструкции корпуса судна? 

5. Дайте характеристику формата передачи графических данных *.DXF. 

6. Для чего предназначена компьютерная модель судовой поверхности? 

7. Достоинства и недостатки графических форматов обмена данных *.STL и 

*.IGES? 

8. Какие проблемы существуют в процессе автоматизации генерирования цифровой 

модели судовой поверхности? 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Методы классификации САПР 

2. Основные принципы построения автоматизированных систем 

3. Компоненты систем автоматизированного проектирования 

4. Назначение САПР начальных стадий разработки системы и требования к ней. 

5. Компоненты систем исследовательского проектирования  

6. Классификация технического обеспечения САПР 

7. Математическое обеспечение САПР исследовательского проектирования 

8. Математический аппарат поверхностного моделирования 

9. Математическое представление базовых примитивов векторной графики 

10. Математический аппарат твердотельного моделирования 

11. Методы трехмерного моделирования 

12. Интеллектуальные технологии трехмерного моделирования 

13. Электронный цифровой макет изделия 

14. Этапы автоматизированного проектирования 

15. Организация автоматизированного проектирования на предприятии 

16. Форматы обмена данных 

17. CAD-CAM-CAE-PLM технологии 

18. Автоматизация подготовки и выпуска ПК и ТД 
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