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1. Цель и задачи освоения дисциплин 
 

Цель изучения дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 
графика» – формирование способности разрабатывать и использовать графиче-
скую техническую документацию при проектировании и эксплуатации  техни-
ческих устройств и систем в агропромышленном комплексе. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 «Агро-
инженерия» бакалавр должен быть подготовлен к участию в проектной дея-
тельности при проектировании технологических процессов производства, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции, технического обслужи-
вания и ремонта сельскохозяйственной техники, систем электрификации техно-
логических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных 
предприятий на основе современных методов и технических средств. 

Задачи изучения дисциплины: 
1. обучение  графическим методам отображения пространственных форм 

на плоскости; 
2. определение геометрической формы простых деталей по их изображе-

ниям и умение выполнять их с реального объекта; 
3. изучение методов построения и чтения чертежей сборочных единиц 

различного уровня сложности и назначения; 
4. формирование умения выполнять эскизы и технические чертежи чер-

тежей стандартных деталей, разъёмных и неразъёмных соединений, деталей и 
сборочных единиц;  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
Дисциплина Б3.Б.1  «Начертательная геометрия и инженерная графика» 

относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла основной 
образовательной программы по направлению высшего профессионального об-
разования 35.03.06 «Агроинженерия». 

Начертательная геометрия является одним из разделов геометрии, в кото-
ром пространственные фигуры, представляющие собой совокупность точек, 
линий, поверхностей, изучаются по их проекционным изображениям на плос-
кости. На основе начертательной геометрии базируется инженерная графика, 
которая использует теоретические положения начертательной геометрии в 
практическом приложении  при разработке чертежно-конструкторской доку-
ментации.  
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Данная дисциплина базируется на школьных курсах «Геометрия» и «Чер-
чение», в которых даются знания о простейших геометрических телах, изуча-
ются операции с ними и формируются первоначальные навыки выполнения 
чертежей. Знания, умения и навыки, сформированные в рамках дисциплины 
Б1.Б.9 «Начертательная геометрия и инженерная графика», необходимы для 
эффективного освоения и выполнения графической части курсовых проектов 
последующих дисциплин профессионального цикла, таких как Б1.В.ОД.5 «Тео-
ретическая механика»,  Б1.В.ОД.7 «Теория механизмов и машин», Б1.В.ОД.8 
«Детали машин и основы конструирования»,  Б1.В.ОД.11  «Техника и техно-
логии в сельском хозяйстве»,  Б1.Б.12  «Материаловедение. Технология кон-
струкционных материалов» и др. 

Требования к предшествующей подготовке студентов представлены в 
таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Сведения о дисциплинах, практиках (и их разделах), на которые 
опирается содержание данной дисциплины 
 

Наименование дисциплины, дру-
гих элементов учебного плана 

Перечень разделов 

Школьный курс геометрии Элементарная геометрия: геометрические построения. 
Планиметрия: многоугольники, прямоугольные проек-
ции, геометрические места. 
Стереометрия: геометрические свойства пространствен-
ных тел, сечение тел плоскостями, касательные плоско-
сти. 
Тригонометрия: решение треугольников. 
Функции и графики: прямоугольные координаты и их 
преобразование. 

Школьный курс черчения Оформление чертежей. Построение 3-х видов деталей 
простой формы. Виды, разрезы, сечения. Изображение 
резьбы. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Таблица 3.1 – Сведения о компетенциях и результатах обучения, формируемых 
данной дисциплиной 
Содержание ком-
петенций, форми-
руемых полностью 
или частично дан-

Коды ком-
петенций в 
соответ-
ствии с 

Перечень результатов обучения, формируемых дисциплиной 

По завершении изучения данной дисциплины выпускник должен 

знать уметь владеть 
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4. Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

 

Таблица 4.1 – Распределение трудоемкости дисциплины по видам заня-
тий по учебному плану для направления 35.03.06 «Агроинженерия» всех про-
филей подготовки  очной и заочной (полный курс) формы обучения 

Вид занятий Форма обучения 
очная заочная 

Всего по семестрам Всего по семестрам 
1  2  1  2 

1. Аудиторные занятия, часов, 
всего,  88 52 36 24 16 8 

в том числе: 
1.1. Лекции 24 20 4 8 8 0 
1.2. Лабораторные работы 64 32 32 16 8 8 
1.3. Практические (семинарские) 
занятия - - -    
2. Самостоятельная работа, часов, 
всего 92 56 36 138 83 55 

в том числе: 
2.1. Курсовой проект (КП), курсо-
вая работа (КР) - - - 

   

2.2. Расчетно-графическое зада-
ние (РГР) – 4 РГР 20 

12 
(2РГР) 

8 (2 
РГР) 

   

2.3. Самостоятельное изучение 
разделов 12 12 - 68 48 20 
2.4. Текущая самоподготовка 6 5 1 16 8 8 
2.5. Подготовка и сдача зачета 54 27 27 54 27 27 

ной дисциплиной  ФГОС ВО 

Профессиональные компетенции ( все профили) 

способностью к са-
моорганизации и 
самообразованию 

ОК7 

 
Как в море интернет- 
информации найти дей-
ствующие межгосудар-
ственные стандарты. 

Самостоятельно 
находить источники 
знаний, пользуясь 
библиотечными 
справочниками  и 
интернет-ресурсами 

Навыками ис-
пользования 
интернета для 
осуществления 
поиска необхо-
димых актуаль-
ных ГОСТов. 

Способность разра-
батывать и исполь-
зовать графическую 
техническую доку-
ментацию 

ОПК3 

Методы выполнения 
эскизов и технических 
чертежей стандартных 
деталей, разъемных и 
неразъемных соедине-
ний деталей и сбороч-
ных единиц. 

Читать и выполнять  
чертежи деталей и 
сборочных узлов 
различного уровня 
сложности  и назна-
чения. 

Опытом выпол-
нения эскизов и 
технических 
чертежей дета-
лей и сбороч-
ных единиц 
машин и узлов. 
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(экзамена) 
3 Контрольная работа  - - - 18 9 9 
Итого часов (стр. 1+ стр.2+стр.3) 180 108 72 180 108 72 

Форма итоговой аттестации  экзамен экзамен  экзамен экзамен 
Общая трудоемкость, зачетных 
единиц 

5 3 2 5 3 2 

5. Тематический план освоения дисциплины 
 

Таблица 5.1 – Тематический план изучения дисциплины по учебному 
плану направлений подготовки 35.03.06 «Агроинженерия » всех профилей под-
готовки  очной формы обучения  

 

Наименование  
темы 

Изучаемые 
вопросы 

Объем часов Форма 
текущего 

кон-
троля1 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

ра
бо

ты
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 1 СЕМЕСТР      
Модуль 1 ««Простейшие геометрические объекты»» 

1. Методы про-
ецирования. Точ-
ка в пространстве 
и на комплекс-
ном чертеже. 

Ортогональное проецирование точки на  2-х и 3-х 
мерной плоскости проекций. Пространственный и 
комплексный чертежи точки. Связь проекций с 
координатами точки. Частные случаи расположе-
ния точки. 

2 2   Защита 
ЛР, ДЗ 

2. Прямая линия 
на комплексном 
чертеже. 

Комплексный чертёж прямой линии. Прямые об-
щего и частного положения. Принадлежность 
точки прямой линии. Взаимное расположение 
прямых линий. Определение натуральной вели-
чины отрезка прямой способом прямоугольного 
треугольника. 

2 2   Защита 
ЛР, ДЗ 

3.Плоскость. Способы задания плоскости. Комплексный чер-
тёж плоскости. Плоскости общего и частного по-
ложения. Условия принадлежности точки и пря-
мой плоскости. Главные линии плоскости.  

2 2  

 

АКР №1 

Модуль 2 «Преобразование чертежа» 
4.Способы  
преобразования 
чертежа. 

Способ замены плоскостей проекций. Способ 
плоскопараллельного перемещения. Способ вра-
щения вокруг осей, перпендикулярных плоско-
стям проекций. 

4 2   
Защита 
РГР №1 

1 Формы текущего контроля: защита лабораторной работы (ЛР); выполнение контрольной работы (К), расчетно-
графической работы (РГР), домашнего задания (ДЗ); написание реферата (Р), эссе (Э); коллоквиум (КЛ); тестирование (Т); 
выполнение индивидуального задания (ИЗ); выполнение аудиторной контрольной работы (АКР) и т.д. 
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Модуль 3 «Поверхности» 
5. Поверхности. Многогранники. Точки и линии на поверхности. 

Сечение поверхностей проецирующей плоско-
стью. Призма. Аксонометрические проекции: 
изометрия, диметрия. Поверхности вращения. 
Точки и линии на поверхности. Сечение поверх-
ностей проецирующей плоскостью. 

4 4  2 
Защита 
РГР №2 

6. Позиционные 
задачи.  

Пересечение поверхности проецирующей плоско-
стью. Пересечение прямой линии с поверхностью. 
Алгоритм решения.  
Алгоритм решения задач на взаимное пересече-
ние плоскостей, поверхностей. Способы построе-
ния линии пересечения плоскостей, поверхностей. 

4 4  2  Защита 
РГР №2 

7. Развертки. Методы построения развёрток поверхностей. Ос-
новные свойства развёрток.   

2 4  2 Защита 
РГР №2 

Модуль 4 «Геометрическое и проекционное черчение» 
8. Геометриче-
ское черчение 

Виды изделий и конструкторской документации. 
Форматы. Масштабы. Шрифты чертежные. Ли-
нии. Графическое обозначение материалов в раз-
резах и сечениях. Конусность, фаски, уклон. 
Нанесение размеров. 

 6  2 
Защита  
ИЗ №1 

9. Проекционное 
черчение 

Виды. Дополнительный вид, местный вид, вынос-
ной элемент. Разрезы. Сечения. Изометрия. Ди-
метрия. 

 6  4 
Защита 
ИЗ №2 

 Итого за 1 семестр 20 32  12  
 Выполнение расчетно-графических работ    12  
 Текущая самоподготовка к защите работ    5  
 Подготовка к экзамену     27  
 Всего за 1 семестр 20 32  56  

 2 СЕМЕСТР      
1. Резьбы. Образование и классификация резьбы. Изображе-

ние и обозначение резьбы. Параметры резьбы. 
2 4   РГР №3 

2. Соединения 
деталей машин. 

Соединения разъемные и неразъемные. Соедине-
ния болтовые. Шпилечные соединения. Шпоноч-
ные соединения. Шлицевые соединения. Выбор 
поперечного сечения шпонки. Сварные соедине-
ния. Обозначение швов сварных соединений. 

2 8   РГР №3 

3. Эскизирова-
ние.  

Эскизы и рабочие чертежи деталей. Шерохова-
тость поверхностей и  обозначение ее на черте-
жах. Материалы и их условные обозначения на 
чертежах. Выбор конструктивных элементов. 
Способы нанесения размеров на технических чер-
тежах. 

 6 

  

РГР №4 

4. Сборочный 
чертеж. 

Составление чертежа сборочной единицы.  
Составление спецификации.  6 

  РГР№4 

5. Деталирова-
ние. 

Рабочие чертежи деталей. Чтение и деталирова-
ние  сборочных чертежей первой сложности.  8 

  РГР№4 

 Итого за 2 семестр 4 32    
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 Выполнение расчетно-графических работ    8  2 РГР 
 Текущая самоподготовка к защите работ    1  
 Подготовка к экзамену     27  
 Всего за 2 семестр 4 32  36  
 Всего за курс 180 час 24 64  92  
 

Темы и содержание расчетно-графических работ и индивидуальных зада-
ний для самостоятельной работы студентов очной формы обучения представ-
лены в таблице 5.2. 
 
Таблица 5.2 – Структура и содержание РГР и индивидуальных заданий. 
 
№ п/п Наименование  

темы Содержание и структура работы 

1 семестр 
РГР №1. Преобразование 

чертежа 
Заданы координаты пирамиды вершин. 
Необходимо 
1. Построить в масштабе 1:1 пирамиду по координатам вершин.  
2.Определить натуральную величину плоской геометрической 
фигуры; 
2.Определить расстояние от заданной точки до плоскости; 
3. Определить расстояния между двумя скрещивающимися 
прямыми; 
4.Определить натуральную величину двугранного угла. 

РГР №2. Поверхности 
 

Заданы две проекции трех усеченных поверхностей: пирамида, 
призма, цилиндр или конус. 
Необходимо: 
1. Построить для всех трех усеченных поверхностей недоста-
ющие проекции. 
2. Построить натуральную величину сечений поверхностей. 
3. Построить изометрию усеченных поверхностей. 
4. Построить полную развертку усеченных поверхностей.  

ИЗ №1. Геометрическое  
черчение  
 

Индивидуальное задание № 1 предусматривает изучение стан-
дартов ЕСКД «Правила выполнения чертежей», в частности                             
ГОСТ 2. 304-68. ГОСТ 2.304-81. 
Структура задания. 
1. Шрифты (выполнение алфавита чертежным шрифтом), А4; 
2. Линии (изображение линий различного назначения),  А4; 
3. Штриховка (графическое изображение различных материа-
лов в поперечном сечении), А4; 
4. Цапфа (построение конусности, фасок, применение специ-
альных знаков при простановке размеров), А4; 
5. Профиль прокатной стали (построение уклонов, применение 
условных знаков при простановке размеров), А4. 

ИЗ №2. Проекционное 
черчение.  
 

Индивидуальное задание №2 знакомит с правилами выполне-
ния чертежа и построения аксонометрических проекций раз-
личных геометрических тел и деталей 
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Структура: 
1. Модель (эскиз и рабочий чертеж детали с натурного образца, 
нанесение размеров, выполнение разрезов, построение изомет-
рии модели), А3. 
2. Призма (чертеж призмы с разрезами в трех проекциях; ди-
метрия призмы), А3; 
3.Разрезы (выполнение простых и сложных разрезов), А3. 

2 семестр 

РГР №3 Соединения 
разъемные и не-
разъемные 

Работа направлена на формирование навыков изображения 
различных видов соединений на чертежах, на формирование 
умений работать со справочной литературой. 
Содержание работы: 
1. Соединение болтовое, А3; 
2. Соединение шпилькой, А3;   
3. Соединение шпоночное, А3; 
4. Соединение сварное, клеевое, пайкой, А3; 

РГР №4. «Эскизирование. 
Сборочный чер-
теж» 

Содержание работы: 
1. Выполнение эскизов распространенных в машиностроении 
деталей - вал, шестерня, корпус. 
2. Выполнения рабочих чертежей вала, шестерни и корпуса. 
3. Выполнение эскизов не стандартных деталей, входящих в 
сборочную единицу. 
4. Выполнение сборочного чертежа и спецификации данной 
сборочной единицы.  
5. Выполнение рабочих чертежей трех деталей со сборочного 
чертежа. 

 
Таблица 5.3 – Тематический план изучения дисциплины по учебному плану 
направлений подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» всех профилей подготовки 
заочной формы обучения (основной курс) 

Наименование  
темы 

Изучаемые 
вопросы 

Объем часов Форма 
текущего 

кон-
троля2 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
 

ра
бо

ты
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

 1 СЕМЕСТР      
Модуль 1 ««Простейшие геометрические объекты»» 

1. Методы про-
ецирования. Точ-
ка в пространстве 
и на комплекс-
ном чертеже. 

Ортогональное проецирование точки на  2-х и 3-х 
мерной плоскости проекций. Пространственный и 
комплексный чертежи точки. Связь проекций с 
координатами точки. Частные случаи расположе-
ния точки. 

1 1  2 Защита 
ЛР 

2. Прямая линия Комплексный чертёж прямой линии. Прямые об- 1 1  4 Защита 

2 Формы текущего контроля: защита лабораторной работы (ЛР); выполнение контрольной работы (К), расчетно-
графической работы (РГР), домашнего задания (ДЗ); написание реферата (Р), эссе (Э); коллоквиум (КЛ); тестирование (Т); 
выполнение индивидуального задания (ИЗ); выполнение аудиторной контрольной работы (АКР) и т.д. 
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на комплексном 
чертеже. 

щего и частного положения. Принадлежность 
точки прямой линии. Взаимное расположение 
прямых линий. Определение натуральной вели-
чины отрезка прямой способом прямоугольного 
треугольника. 

ЛР 

3.Плоскость. Способы задания плоскости. Комплексный чер-
тёж плоскости. Плоскости общего и частного по-
ложения. Условия принадлежности точки и пря-
мой плоскости. Главные линии плоскости.  

2 2  4 
Защита 

ЛР 

Модуль 2 «Преобразование чертежа» 
4.Способы  
преобразования 
чертежа. 

Способ замены плоскостей проекций. Способ 
плоскопараллельного перемещения. Способ вра-
щения вокруг осей перпендикулярных плоско-
стям проекций. 

2   6 Защита 
КР №1 

Модуль 3 «Поверхности» 
5. Поверхности. Многогранники. Точки и линии на поверхности. 

Сечение поверхностей проецирующей плоско-
стью. Призма. Аксонометрические проекции: 
изометрия, диметрия. Поверхности вращения. 
Точки и линии на поверхности. Сечение поверх-
ностей проецирующей плоскостью. 

2 2  8 
Защита 

ЛР 

6. Позиционные 
задачи.  

Пересечение поверхности проецирующей плоско-
стью. Пересечение прямой линии с поверхностью. 
Алгоритм решения.  
Алгоритм решения задач на взаимное пересече-
ние плоскостей, поверхностей. Способы построе-
ния линии пересечения плоскостей, поверхностей. 

   6  Защита  
КР №1 

7. Развертки. Методы построения развёрток поверхностей. Ос-
новные свойства развёрток.   

   6 Защита 
КР №1 

Модуль 4 «Геометрическое и проекционное черчение» 
8. Геометриче-
ское черчение 

Виды изделий и конструкторской документации. 
Форматы. Масштабы. Шрифты чертежные. Ли-
нии. Графическое обозначение материалов в раз-
резах и сечениях. Конусность, фаски, уклон. 
Нанесение размеров. 

 1  6 
Защита  
КР №1 

9. Проекционное 
черчение 

Виды. Дополнительный вид, местный вид, вынос-
ной элемент. Разрезы. Сечения. Изометрия. Ди-
метрия. 

 1  6 
Защита 
КР №1 

 Итого за 1 семестр 8 8  48  
 Выполнение контрольной работы    9  
 Текущая самоподготовка к защите работ    8  
 Подготовка к экзамену    27  
 Всего за 1 семестр 8 8  92  

 2 СЕМЕСТР      
1. Резьбы. Образование и классификация резьбы. Изображе-

ние и обозначение резьбы. Параметры резьбы. 0 2  2 
Защита 

ЛР  
2. Соединения Соединения разъемные и неразъемные. Соедине-  2  2 Защита 
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деталей машин. ния болтовые. Шпилечные соединения. Шпоноч-
ные соединения. Шлицевые соединения. Выбор 
поперечного сечения шпонки. Сварные соедине-
ния. Обозначение швов сварных соединений. 

ЛР, 
КР №2 

3. Эскизирова-
ние.  

Эскизы и рабочие чертежи деталей. Шерохова-
тость поверхностей и  обозначение ее на черте-
жах. Материалы и их условные обозначения на 
чертежах. Выбор конструктивных элементов. 
Способы нанесения размеров на технических чер-
тежах. 

0 2 

 

4 
Защита 

ЛР, 
КР №2 

4. Сборочный 
чертеж. 

Составление чертежа сборочной единицы.  
Составление спецификации.  2 

 
6 

Защита 
ЛР 

КР №2 
5. Деталирова-
ние. 

Рабочие чертежи деталей. Чтение и деталирова-
ние  сборочных чертежей первой сложности.   

 6 
Защита  
КР №2 

 Итого за 2 семестр 0 8  20  
 Выполнение контрольной работы     9  
 Текущая самоподготовка к защите работ    8  
 Подготовка к экзамену     27  
 Всего за 2 семестр 0 8  64  
 Всего за курс  180 час 8 16  156  

 
Таблица 5.4 – Вид, контроль выполнения и методическое обеспечение СРС 
 
№ 
п/п 

Вид СРС Кол-во  
часов 
1 и 2 
сем. 

Контроль  
выполнения 

Методическое обеспечение 

1. Выполнение 
домашнего 
задания  

2(1) 
2(2) 

Устный опрос 
на аудиторном 
занятии. Си-
стема оценок 
«зачтено/не 
зачтено» 

Примерный перечень вопросов для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации по темам лекционного курса и 
лабораторных занятий  в соответствии с данной 
программой. Основная и дополнительная учеб-
ная литература библиотеки университета. Кон-
спект лекционных занятий.   

2. Подготовка к 
аудиторной 
контрольной 
работе  

2(1) 
2(2) 

Тестовый 
опрос. Пяти-
балльная шка-
ла оценки.  

Примерный перечень вопросов для проведения 
текущего контроля успеваемости в соответствии 
с данной программой. 
Основная и дополнительная учебная литература 
библиотеки университета. 

3. Расчетно-
графические  
работы 

9 (1) 
9 (2) 

Вопросы по 
теме РГР. Пя-
тибалльная си-
стема оценки 
выполнения и 
защиты РГР.   

Примерный перечень вопросов для проведения 
текущего контроля успеваемости по темам рас-
четно-графических работ в соответствии с дан-
ной программой. 
Основная и дополнительная учебная литература 
библиотеки университета. 
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4. Выполнение 
графическо-
го индивиду-
ального за-
дания  

4(1) 
4(2) 

Вопросы по 
теме ИЗ. Пяти-
балльная си-
стема оценки 
выполнения и 
защиты ИЗ.   

Примерный перечень вопросов для проведения 
текущего контроля успеваемости по темам гра-
фических индивидуальных заданий в соответ-
ствии с данной программой. 
Основная и дополнительная учебная литература 
библиотеки университета. 

5. Подготовка к 
экзамену  

27 (1) 
27 (2) 

Письменный 
опрос по биле-
там. Пяти-
балльная си-
стема оценки.  

Вопросы для письменной сдачи экзамена в соот-
ветствии с данной программой.  
Основная и дополнительная учебная литература 
библиотеки университета. 
Рекомендованные Интернет-ресурсы.  

 
6. Образовательные технологии 

 
При изучении дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная 

графика» применяются следующие методы обучения: 
Пассивные методы: студенты выступают в роли «объекта» обучения, 

которые должны усвоить и воспроизвести материал, который передается им 
преподавателем-источником знаний. Основные методы – лекция, рассказ, чте-
ние, фронтальный и индивидуальный опрос.  
 Активные методы: студенты являются «субъектом» обучения, выпол-
няют задания, вступают в диалог с преподавателем, разбирают практические 
ситуации и т.д. Основные используемые методы – проблемная лекция, про-
блемные ситуации, расчетно-графические и курсовые работы, дидактические 
игры, беседа, вопросы от студента к преподавателю и от преподавателя к сту-
денту: 
 - индивидуальные задания предусмотрены на каждом лабораторном заня-
тии в виде упражнений по начертательной геометрии, которые нужно выпол-
нить, а также в виде заданий по вариантам; 
 - вопросы студенты задают преподавателю в ходе выполнения своих за-
даний, если пассивные методы обучения не проясняют для студента его дей-
ствий. Вопросы преподавателя к студенту подталкивают студента к правиль-
ным действиям, т.к. содержат опорные, уже известные студенту знания и обра-
щают внимание студента к изученному разделу, который нужно применить для 
выполнения упражнений. Данный процесс обеспечивается присутствием пре-
подавателя в аудитории и непосредственным наблюдением за всеми действия-
ми студентов. 
 Интерактивные методы (от англ. inter – «между»; act – «действие») –
методы, позволяющие учится взаимодействовать между собой. Интерактивное 
обучение – обучение, построенное на взаимодействии всех обучающихся, 
включая педагога. Эти методы наиболее соответствуют личностно ориентиро-
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ванному подходу, так как они предполагают со-обучение (коллективное, обу-
чение в сотрудничестве), причем и обучающийся и педагог являются субъекта-
ми учебного процесса. Педагог выступает в роли организатора процесса обуче-
ния, лидера группы, создателя условий для инициативы учащихся. 
 При прохождении курса применяются следующие интерактивные мето-
ды: 
 - обучение в сотрудничестве: в процессе обучения преподаватель выделя-
ет в группе наиболее успевающих студентов, у которых задание выполнено 
правильно и быстро, позволяет и стимулирует студентов оказывать помощь 
своим одногруппникам;  
 - работа в малых группах – студенты делятся на небольшие группы по 3-4 
человека и каждой группе дается определенное задание, по результатам выпол-
нения которого проверяется степень усвоения знаний и умений по изучаемой 
теме;  
 - беседа – очень часто защита индивидуальных заданий и расчетно-
графических работ строится в виде беседы преподавателя с одним или группой 
студентов; 
 - мастер-класс – на занятия приглашаются студенты старших курсов, по-
бедители и призеры Всероссийских олимпиад по инженерной и компьютерной 
графике, которые делятся своим опытом перед студентами. 
 - деловая игра – в конце изучения раздела проводится деловая игра, соче-
тающая в себе различные варианты проверки знаний, умений и навыков сту-
дентов: коллективное решение сложных задач по дисциплине, правильная  
формулировка базовых определений, решение простых заданий на скорость, 
составление заданий друг для друга и проверка ответов, решение производ-
ственных задач (элементы Case-study) и т.д. 
 Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» реализация компетентностного  
подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе не толь-
ко пассивных, но и активных и интерактивных форм проведения занятий (таб-
лица 6.1). 
  
Таблица 6.1 – Активные и интерактивные формы проведения занятий, исполь-
зуемые на аудиторных занятиях по учебному плану.  

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые активные и интерактивные  
формы проведения занятий 

Количество 
часов 
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1,2 
ЛР 

Работа в малых группах – выполнение и защита рабочей 
тетради, индивидуальных заданий и расчетно-
графических работ в малых группах (звеньях). 

10 

ЛР 
Беседа – защита РГР№1, РГР №2, РГР№3, РГР №4 в ви-
де беседы преподавателя с одним или группой студен-
тов; 

12 

ЛР 
Работа в сотрудничестве – решение задач в рабочей тет-
ради с участием успевающих студентов 4 

ЛР 

Работа студентов в парах – при выполнении заданий 
«вал», «зубчатое колесо», «корпус» студенты получают 
одно задание на двоих и в паре выполняют и защищают 
его 

6 

ЛР 
Деловая игра – проводится в конце курса обучения с це-
лью актуализации ранее изученных знаний, закрепления 
полученных знаний, умений и навыков. 

2 

 
Л 

Проблемные ситуации – создание проблемных ситуаций  
на лекциях с целью активизации студентов. 2 

Итого: 40 
Доля интерактивных форм аудиторных занятий  45% 

  

7. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

 
К фондам оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисци-

плине «Начертательная геометрия и инженерная графика» относятся задания 
для расчетно-графических работ №1, №2, №3, №4, индивидуальных заданий 
№1, №2, контрольные вопросы и задания для защиты лабораторных занятий, 
вопросы и задания для проведения аудиторных контрольных работ АКР №1, 
№2, перечень вопросов по разделам дисциплины.  

К фондам оценочных средств промежуточной аттестации относятся: пе-
речень вопросов для подготовки к зачету или экзамену, который должен быть 
исчерпывающим и содержать все вопросы, которые включены в экзаменацион-
ные билеты, письменные опросы, собеседование, компьютерное тестирование и 
другие формы при проведении зачета, экзамена.  

 
7.1 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости  

 
При изучении дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная гра-

фика» по направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» учитываются 
различные виды учебной деятельности студента: 

- посещение лекций и лабораторных занятий; 
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- ведение конспекта лекций и лабораторных занятий; 
- усвоение содержания учебных модулей (защита тем в рабочей тетради); 
- выполнение индивидуальных заданий и расчетно-графических работ; 
- активность на лабораторных занятиях; 
- оценка при сдаче экзаменов. 

Контрольные вопросы для защиты индивидуальных заданий и расчетно-
графической работы представлены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1. – Контрольные вопросы для защиты индивидуальных зада-

ний и расчетно-графических работ. 
Наименование 

РГР и ИЗ 
Вопросы для текущего контроля 

1 семестр 
РГР №1 
«Преобразование 
чертежа» 

1.В чем заключается сущность способа замены плоскостей проекций? 
2. Инвариантные (неизменные) свойства способа замены плоскостей проекций. 
3. Как преобразовать чертеж, чтобы найти расстояние между параллельными 
прямыми АВ и СD? 
4. Как преобразовать чертеж, чтобы найти расстояние между скрещивающими-
ся прямыми АВ и СD? 
5. Назовите способы определения расстояния от точки до плоскости заданной 
∆АВС. 
6. Какие способы преобразования чертежа Вы знаете? 
7. Как проводили ось Х1 на чертеже, какие расстояния откладывали, что полу-
чили в результате построений? 
8. В чем заключается сущность способа вращения вокруг оси? 
9. В чем заключается сущность способа плоскопараллельного перемещения? 

РГР №2 
 «Поверхности» 

1. Построение проекции точек, принадлежащих поверхности. 
2. Как расположена в пространстве секущая плоскость?  
3. Каким способом находили натуральную величину сечения? 
4. По каким правилам проводили ось Х1? 
5. Каким образом строили изометрию основания и сечения? 
6. Под какими углами расположены оси в изометрии? 
7. Каким образом строится изометрия окружности? 

ИЗ №1 
«Геометрическое 
черчение» 

1. Назовите размеры и обозначения основных форматов. 
2. Как оформляется формат? 
3. Что такое «основная надпись» и какую информацию она несет? 
4. Назовите типы масштабов. 
5. Какова толщина основной сплошной линии? 
6. Назовите толщины линий чертежа в зависимости от толщины сплошной ос-
новной. 
7. Как штрихуются в поперечном сечении металлы? 
8. Как штрихуются в поперечном сечении неметаллы? 
9. Назовите особенности штриховки узких площадок. 
10. Какими типами шрифта подписываются чертежи? 
11. Как определяется номер шрифта? 
12. Какое расстояние должно быть от линии рамки до первой линии чертежа? 
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13. Какое расстояние предусматривается между линией чертежа и размерной 
линией? 
14. Какое расстояние между размерными линиями чертежа? 
15. Как читаются обозначения  R9, ∅15, � 22,  1:5,  15%?   
16. Что такое сопряжение?  
17. Как определяется центр сопряжения двух прямых линий при заданном ра-
диусе сопряжения? 
18. Как определяются точки сопряжения? 
19. Что такое уклон? 
20. Как строится и обозначается уклон в частях? 
21. Как строится и обозначается уклон в процентах? 

ИЗ №2  
«Проекционное 
 черчение».  

1. Назовите основные виды изображения предметов на чертеже. 
2. Чем связаны между собой виды на чертеже? 
3. Назовите требования к главному виду. 
4. Что такое местные виды и как они оформляются? 
5. Когда применяются дополнительные виды? 
6. Что такое разрез? 
7. Когда применяются разрезы на чертеже? 
8. Чем отличается простой разрез от сложного? 
9. Когда применяются и как оформляются наклонные и местные разрезы? 
10. Назовите виды сложных разрезов. 
11. Как обозначаются разрезы? 
12. Чем разрез отличается от сечения? 
13. Назовите виды сечения. 

2 семестр 
РГР №3.  
«Соединения разъ-
ёмные и неразъём-
ные 
 

1. Назовите типы соединений. 
2. Какие основные типы резьб применяют в конструкциях машин, водо- и га-
зопроводах и их особенности. 
3. Как обозначаются на чертеже разные виды резьб? 
4. Как изображаются резьбы на стержне и в отверстии? 
5.  Особенности изображения резьбовых соединений? 
6. Как изображаются и обозначаются сварные соединения? 
7. Как изображаются клепаные соединения на чертеже? 
8. Как изображаются соединения пайкой на чертеже? 
9. Как изображаются соединения клепкой на чертеже? 
10. Условное обозначение резьбы на чертеже.  
11. Правила изображения резьбового соединения на чертеже. 
12. Условное обозначение гаек. 
13. Условное обозначение шпилек. 
14. Условное обозначение шайб. 
15. Условное обозначение шплинта на чертеже. 
16. Шпоночные соединения. Выбор основных параметров. 
17. Типы шпонок, условное обозначение шпонок. 
18. Условное обозначение шлицевых соединений на чертеже. 

РГР №4 
«Эскизирование. 
Сборочный чер-
теж» 

1. Что называется эскизом? 
2. Назовите требования к эскизу. 
3. Назовите порядок эскизирования деталей. 
4. Правила оформления рабочего чертежа вала. 
5. Правила оформления рабочего чертежа зубчатого колеса. 
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6.  Правила оформление рабочего чертежа корпусной детали. 
7. Обозначение центровых отверстий на чертеже вала. 
8.  Основные способы нанесения размеров на чертеже вала. 
9.  Как обозначаются шероховатости на чертеже? 
10. Что должен содержать сборочный чертеж? 
11. По каким правилам оформляется сборочный чертеж? 
12. Какие разделы содержит спецификация к сборочному чертежу? 
13. Какие размеры проставляют на чертеже общего вида сборочной единицы? 
14. Порядок заполнения спецификации к чертежу общего вида. 

 
Вопросы для текущего контроля степени усвоения содержания материала 

для дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная графика» по каждой 
теме (вопросы для защиты тем) представлены в таблице 7.2. 

 
Таблица 7.2. – Вопросы для текущего контроля студентов по темам.  

Тема занятия Контрольные вопросы для защиты темы 

Модуль 1 «Простейшие геометрические объекты» 
1. Методы проеци-
рования. Точка в 
пространстве и на 
комплексном чер-
теже. 

1. Построение трёх проекций точек. 
2. Определение принадлежности точки пространству, плоскости, оси? 
3. Каким образом определяют расстояние от точки до плоскости проекций? 
4. Назовите основные правила построения пространственного чертежа точки? 
5. Что такое «эпюр Монжа»? 

2. Прямая линия на 
комплексном чер-
теже. 

1. Каким образом строятся прямые общего и частного положения? 
2.Что такое «следы прямой»? Как они строятся на комплексном чертеже? 
4. Назовите частные случаи расположения прямых в пространстве. 
5. Построить комплексные чертежи параллельных, пересекающихся и скрещи-
вающихся прямых (взаимное положение прямых в пространстве). 
6. Какие способы определения натуральной величины отрезка вы знаете? 
7. Какие построения выполняются при определении натуральной величины от-
резка способом прямоугольного треугольника? 
8. Дайте определение терминам «горизонталь», «фронталь», «горизонтально- 
проецирующая прямая», «фронтально-проецирующая прямая». 
9. Назовите признак принадлежности точки прямой линии. 

3. Плоскость на 
комплексном  
чертеже. 

1. Какими способами можно задать плоскость на чертеже? 
2. Что называется следом плоскости? 
3. Где располагаются следы прямой, лежащей в плоскости, заданной следами? 
4. Как построить след плоскости? 
5. Где находятся не обозначаемые проекции следов плоскости? 
6. Каковы отличительные признаки плоскостей частного положения? 
7. Чему равен в пространстве угол между горизонтальным и фронтальным сле-
дами для горизонтально-проецирующей плоскости? 
8. Сформулируйте признак принадлежности точки плоскости. 
9. Когда прямая принадлежит данной плоскости? 
10. Что называется горизонталью, фронталью? 
11. Какие плоскости можно провести через прямую общего положения? 
12. Какие плоскости можно провести через прямую частного положения? 
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После изучения модуля 1 проводится аудиторная контрольная работа – АКР №1. 
Работа проводится в виде теста.  

Модуль 2 «Преобразование чертежа» 
5.Способы преобра-
зования чертежа. 

1. В чем состоит способ замены плоскостей проекций? 
2. Какие координаты точек остаются неизменными при замене горизонтальной 
(фронтальной) плоскости проекций? 
3. Как надо располагать новые плоскости проекций, чтобы отрезок прямой об-
щего положения спроецировался в натуральную величину; в точку? 
4. Как расположить новую плоскость проекций, чтобы заданная плоскость стала 
проецирующей? 
5. При каком расположении треугольника можно определить его натуральную 
величину с помощью замены только одной плоскости проекций? 
6. В каком случае двугранный угол между плоскостями проецируется на плос-
кость проекций в натуральную величину? 
7. В чем заключается способ вращения вокруг оси? 
8. Назовите элементы вращения. 
9. Как перемещаются проекции точки относительно плоскостей проекций при 
вращении ее вокруг горизонтально-проецирующей оси? 
10. Какая из проекций отрезка прямой или плоской фигуры не изменяет своей 
величины (формы) при вращении вокруг фронтально-проецирующей оси? 
11. Как прямую общего положения повернуть до положения проецирующей 
прямой? 
12. Какую проецирующую прямую следует принять за ось вращения, чтобы 
плоскость общего положения стала в результате вращения фронтально-
проецирующей? 
13. В чем состоит сущность способа плоскопараллельного перемещения? 
14. В какой проецирующей плоскости перемещается точка при вращении во-
круг горизонтали; фронтали? 
15. Сколько замен плоскостей проекций и в какой последовательности необхо-
димо выполнить, чтобы перевести отрезок прямой общего положения в отрезок 
прямой частного положения? 
16. Сколько замен плоскостей проекций и в какой последовательности необхо-
димо выполнить, чтобы определить натуральную величину плоской фигуры? 
Также учитываются результаты защиты РГР №1. 

После изучения модуля 2 проводится аудиторная контрольная работа – АКР №2. 
Работа проводится в виде теста. 

Модуль 3 «Поверхности» 
6. Поверхности.  1. Чем задаётся призматическая поверхность (призма)? 

2. Какие признаки позволяют установить, что на чертеже изображена призма? 
3. Чем задаётся поверхность пирамиды? 
4. Какая фигура образуется в результате сечения призмы плоскостью, парал-
лельной её боковым рёбрам? 
5. Какая фигура образуется в результате сечения пирамиды плоскостью, прохо-
дящей через её вершину? 
6. В чём заключается решение задач по определению сечения поверхности 
плоскостью с помощью способа граней и способа рёбер? 
Также учитываются результаты защиты РГР №2 

7. Позиционные  
задачи.  

1. Какое взаимное положение в пространстве могут занимать две плоскости? 
2. В чем заключается алгоритм построения линии пересечения двух плоско-
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7.2 Фонды оценочных средств промежуточной аттестации 
 
Согласно учебного плана для направления подготовки 35.03.06 «Агроин-

женерия» для всех профилей формами промежуточной аттестации по дисци-

стей? 
3. Какие плоскости обычно применяются в качестве вспомогательных при по-
строении линии пересечения двух плоскостей и почему? 
4. Где располагаются следы прямой пересечения двух плоскостей, заданных 
следами? 
5. Что представляет собой  линия пересечения плоскости общего положения с 
плоскостью уровня? 
6. Где располагается одна из проекций точки пересечения плоскости общего 
положения с проецирующей линией? 
7. Как найти точку пересечения прямой с плоскостями уровня? 
8. В чем заключается алгоритм построения точки пересечения прямой линии с 
плоскостью? 
9. Как определить видимость на чертеже при пересечении прямой с плоско-
стью? 
10. Как располагаются проекции прямой, перпендикулярной к плоскости обще-
го положения? 
11. Сформулировать признак параллельности прямой и плоскости. 
12. Как через прямую провести плоскость, параллельную другой плоскости? 
13. Как через точку провести плоскость, параллельную данной плоскости? 

7. Развертки  1. Дайте определение термину «развертка» 
2. В чем заключается сущность точного способа построения разверток? 
3. В чем заключается сущность приближенного способа построения разверток? 
4. В чем заключается сущность условного способа построения разверток? 
5. Назовите порядок построения разверток способом нормального сечения. 
6. Назовите порядок построения приближенных разверток способом раскатки. 
7. Назовите порядок построения разверток способом триангуляции. 
Также учитываются результаты защиты РГР №2 

Модуль 4 «Геометрическое и проекционное черчение» 
8. Геометрическое 
черчение 

По результатам защиты ИЗ №1 

9. Проекционное 
черчение 

По результатам защиты ИЗ №2 

Модуль 4 «Основы машиностроительного черчения» 
1. Резьбы. По результатам защиты РГР №3 

2. Соединения дета-
лей машин. 

По результатам защиты РГР №3 

3. Эскизирование.  По результатам защиты РГР №4 

4. Сборочный чер-
теж. 

По результатам защиты РГР №4 

5. Деталирование. По результатам защиты РГР №4 
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плине «Начертательная геометрия и инженерная графика» предусмотрен экза-
мен после 1 и 2 семестров.  

Экзамен является этапом проверки качества усвоения студентами про-
граммного материала при выполнении лабораторных работ и имеет целью про-
верить теоретические знания студентов, выявить их умения применять полу-
ченные знания при решении практических задач, а также умения самостоятель-
но работать с учебной и научной литературой. Экзамены по дисциплине 
«Начертательная геометрия и инженерная графика» проводятся письменно.  

 
Экзамен за 1 семестр. 
В билетах для экзамена за 1 семестр представлены к решению задачи, 

охватывающих весь изученный материал по модулям «Простейшие геометри-
ческие объекты», «Преобразование чертежа» и «Поверхности». Примеры биле-
тов представлены в приложении.  К сдаче экзамена студенты допускаются при 
условии полного выполнения и защиты расчетно-графических работ №1, №2, 
индивидуальных заданий №1, №2 и тем в рабочей тетради. К экзамену студент 
должен знать методики решения задач начертательной геометрии и уметь вы-
полнять построения: 

1. трех проекций точек в общем и частном случае; 
2. чертежи прямых общего и частного положения; 
3. определения натуральных величин отрезков прямых общего и частного 

положения, углов их наклона к плоскостям проекций; 
4. следов прямых; 
5. параллельных, пересекающихся, скрещивающихся прямых и точек им 

принадлежащих; 
6. плоскость общего и частного положения при различных способах зада-

ния плоскостей; 
7. недостающих проекций точек и прямых, принадлежащих плоскости; 
8. плоскостей, параллельных данным; 
9. точки пересечения прямой и плоскости частного положения; 
10. точки пересечения прямой и плоскости общего положения; 
11. линии пересечения двух плоскостей, одна из них - проецирующая; 
12. линии пересечения двух плоскостей общего положения; 
13. для решения метрических задач способом замены плоскостей проек-

ций; 
14. для решения метрических задач способом вращения вокруг осей, пер-

пендикулярных плоскостям проекции; 
15. проекции точек и линий, принадлежащих поверхности многогранников 

и тел вращения; 
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16. проекций многогранников, поверхностей вращения. 
17. аксонометрических проекций поверхностей.  
18. разверток поверхностей; 

 
Экзамен за 2 семестр. 
Билеты для экзамена включают в себя 2 теоретических вопроса и одно 

практическое задание. К сдаче экзамена студенты допускаются при условии 
полного выполнения и защиты расчетно-графических работ №3 и №4. К экза-
мену студент должен знать методики выполнения рабочих чертежей деталей, а 
также ответы на вопросы к экзамену:  

1. Основные форматы чертежей. 
2. Основная надпись: размеры, расположение, информация. 
3. Масштабы чертежей. 
4. Шрифты чертёжные. 
5. Линии чертежа. 
6. Штриховка материалов в разрезах и сечениях. 
7. Нанесение размеров на чертеже. Виды размеров. 
8. Единая система конструкторской документации. 
9. Уклон: определение, построение, обозначение. 
10. Конусность: определение, построение, обозначение. 
11. Сопряжение: определение, правила построения. 
12. Фаски: определение, построение, обозначение. 
13. Виды основные и дополнительные: определение, обозначение. 
14. Разрезы. Определение, виды, построение, обозначение. 
15. Сечения. Определение, виды, построение, обозначение. 
16. Резьба: типы резьб, обозначение, условное изображение резьбы на 

чертеже. 
17. Изображение резьбового соединения. 
18. Условное обозначение болтов, гаек, шайб. 
19. Эскизы: определение, порядок выполнения. 
20. Рабочие чертежи деталей. 
21. Сборочный чертеж. 
22. Чертёж общего вида. 
23. Спецификация. 
24. Деталирование сборочного чертежа. 
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8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

8.1 Основная литература 
1. Гордон, В.О. Курс начертательной геометрии: уч. пос. для втузов /  В. 

О. Гордон, М. А. Семенцов-Огиевский; ред. В.О. Гордон, Ю.Б. Иванов. – 29 
изд., стер. – М.: Высшая школа, 2009. –  272 с. 

2. Начертательная геометрия: учебник для строительный спец. вузов / 
ред. Н.Н. Крылов. – 10 изд., стер. – М.: Высшая школа, 2007. – 224с.  

3. Чекмарев, А.А. Инженерная графика: учеб. для не маш. спец. вузов. - 8 
изд. стер. / А.А. Чекмарев. – М.: Высш. шк., 2007. –  365 с: ил. 

 
8.2. Дополнительная 

1. Боголюбов, С.К. Инженерная графика: учебник для средних специаль-
ных учебных заведений. - 3-е изд., испр. и дополн. / С.К. Боголюбов - М: Ма-
шиностроение, 2000. - 352 с: ил. 

2. Локтев, О.В. Задачник по начертательной геометрии / О.В. Локтев, 
П.А. Числов. – 5 изд., стер. – М.: Высшая школа, 2004. – 104с. 

3. Нартова, Л.Г. Начертательная геометрия уч. пособие для вузов / Л.Г. 
Нартова, В.И. Якунин. – М.: «Академия», 2005. – 288с. 

4. Садовая В.А. Инженерная графика. Геометрическое черчение: учебно-
методическое пособие. – Барнаул: АГАУ, 2011. – 51 с. 

5. Куликов, В. П. Стандарты инженерной графики: учебник для среднего 
профессионального образования / В. П. Куликов. – М.: ФОРУМ, 2011.– 240 с. 

 
8.4. Интернет ресурсы 

1. Тозик, В.Т. Электронный учебник по начертательной геометрии  [Элек-
тронный ресурс] / В.Т. Тозик; Санкт-Петербургский государственный универ-
ситет ИТМО; кафедра инженерной и компьютерной графики. – Режим досту-
па: http://traffic.spb.ru/geom/index.html 

2. Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный ресурс]: 
видеокурсы // Видеомультимедиа портал Российского химико - технологиче-
ского университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ). – Режим доступа: 
http://www.rhtu.ru   

3. Российская ассоциация библиотек: [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.aselibrary.ru/  

4. Библиотечно-издательская система Лань [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://e.lanbook.com/ 

5. Сайт дистанционного обучения АГАУ [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://edu.asau.ru/ 

8.5 Список имеющихся на кафедре электронных  
учебно-методических материалов 

1. Антипов В.А. Начертательная геометрия. Курс лекций для студентов 
дневного и заочного отделения, специальности 190701 –[Электронный ресурс]. 
– Самара: СамГАПС, 2005 – 55 с. 
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2. Вольхин, К.А. Начертательная геометрия: электронные лекции для 
студентов архитектурно-строительных университетов [Электронный ресурс]. – 
электрон. текстовые, граф., зв. дан. / К.А. Вольхин. – Новосибирск: НГАСУ, 
2008.  

3. Зелев, В. П. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] / В.П. 
Зелев.  – Пенза: ПРЦДО при ПГУ, 2004.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

9.1 Помещения и оборудование 
- 2 чертёжных зала на 26 учебных мест (221 и 216 ауд.); 
- лаборантская аудитория (216-б); 
- плакаты в 221 и 216 ауд.; 
- стенды в 221 и 216 ауд.; 
- лекционная аудитория 243, оснащенная стационарным проектором и 

экраном; 
- компьютер, проектор, экран. 

9.2 Раздаточный материал 

- карточки заданий по всем разделам технического черчения; 
- деревянные модели; 
- карточки индивидуальных заданий по начертательной геометрии; 
- оригинальные детали валов, шестерен, корпусов 
- сборочные узлы кранов. 
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    Приложение № 1 к программе дисциплины 
Начертательная геометрия и инженерная графи-

ка 
(наименование дисциплины) 

 

 
Аннотация дисциплины 

Начертательная геометрия и инженерная графика 
для  специальности 35.03.06 «Агроинженерия» всех профилей подготовки  

очной, заочной формы обучения 
 

Цель дисциплины: формирование способности разрабатывать и использовать графи-
ческую техническую документацию при проектировании и эксплуатации  технических 
устройств и систем в агропромышленном комплексе  

 
Освоение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 
 

 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий 

 
Вид занятий Форма обучения 

очная заочная 
программа подготовки 

полная полная 
1. Аудиторные занятия, всего, часов 88 24 

в том числе: 
1.1. Лекции 24 8 
1.2. Лабораторные работы 64 16 
1.3. Практические (семинарские) занятия   
2. Самостоятельная работа, часов 92 138 
3. Контрольная работа  18 
Всего часов (стр. 1 + стр. 2) 180 180 
Общая трудоемкость, зачетных единиц 5 5 
Формы промежуточной аттестации 1 сем – экзамен 

2 сем - экзамен 
1 сем – экзамен 
2 сем - экзамен 

 
Перечень изучаемых тем: 

№ 
п/п 

Содержание компетенций, формируемых полностью или частично данной дисципли-
ной 

1 Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК7) 

2 
Способность разрабатывать и использовать графическую техническую документацию. (ОПК 
3). 
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1. Методы проецирования. Точка в пространстве и на комплексном чертеже. 
2. Прямая линия на комплексном чертеже. 
3.Плоскость. 
4.Способы  преобразования чертежа. 
5. Поверхности. 
6. Позиционные задачи.  
7. Развертки. 
8. Геометрическое черчение 
9. Проекционное черчение 
10. Резьбы. 
11. Соединения деталей машин. 
12. Эскизирование.  
13. Сборочный чертеж. 
14. Деталирование. 
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N2 
n/n 

1. 

2 

3. 

4. 

5. 

6. 

N2 
n/n 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

ITp11no)KeH11e N2 2 K rrporpaMMe ,n;11cu:11rrnHHbI 
HaYeprnTe11&Ha5! reoMeTp1151 11 11H)!(etteptta5! rpaqmKa 

( tta11MeHOBaH11e .LI.11CLJ,Hn1111Hbl) 

Cn11coK 11Me10w,11xc51 B 611611110TeKe yH11Bepc11TeTa 113.LJ.aHHtt octtoBHOtt yqe6Hoi1 
n11TepaTyp&1 no .LI.11cu,11n1111He, no cocT05!HHIO Ha « 1 » ceHrn6p5! 2015 ro.LJ.a. 

Tip11MetJatt11e 
(K011HLfeCTBO 

E1161111orpacp114ecKoe on11caH11e 113.LJ.aHH51 3K3eMn1151pOB 
1111 H cc bl11 Ka Ha 

3EC) 
fop.LI.OH, B.O. Kypc Ha'-IeprnTeJI&HOH reoMeTp1111: y'-1. noc . .LJ.1151 BTY30B I B. 0. f op.LJ.OH, 200 
M. A. CeMeHu,OB-OrneBcK11l1; pe.LJ.. B.O. fop.LI.OH, IO.E. I1BaHOB. - 29 113.LJ.., cTep. - M.: 
B&1cwa51 wK011a, 2009. - 272 c. 
Ha4eprnTe11&Ha51 reoMeTpmr : y4e6H11K .LJ.1151 cTpo11Te11&HbIH cneu,. BY30B I pe.LJ.. H.H. Kpb1- 100 
IJloB. - 10 113.LJ.., cTep. - M.: B&1cwa51 wK011a, 2007. - 224 c. 
qeKMapeB, A.A. I1mKeHepHa51 rpacp11Ka: yLfe6 . .LJ.1151 He Maw. cneu,. BY30B. - 8 H3.LJ.. CTep. I 190 
V\.A. qeKMapeB. - M.: B&1cw. WK., 2007. - 365 c: 1111. 
PaKJlOB, B. TI. I1mKeHepHa5! rpaqmKa I B.TI. PaKJJoB, M.B. <l>e.LI.op'-IeHKO, T.51. 5IKoB11eBa; 10 
pe.LJ.. B. TI. PaKJloB. - M.: Ko11ocC, 2003. - 304 c. 
TapacoB, E. <I>. Ha4eprnTe11&Ha5! reoMeTpH51 [311eKTpOHHhIH pecypc] : y4e6H11K I Tapa- 3EC Jiattb 
cos E.<I>., 10'.LI.KHHa JI.A., HeM0110TOB C.O. - 311eKTpoH. TeKCTOB&Ie .LJ.aH. (1 cpal111). -
CTI6.: JiaH&, 2012. - 256 c. https://e.lanbook.com/reader/book/3735 ,lJ;arn 06paw,ett115!: 
1.09.2015. 
Ha4eprnTe11&Ha5! reoMeTpH51 [311eKTpOHH&1l1 pecypc] : y4e6Hoe noco611e I B. B. KopHH- 3EC JiaHb 
eHKO [11 .LI.p.]. - 4-e 113.LJ.., 11cnp. 11 .LI.On. - 311eKTpoH. TeKCTOB&re .LJ.aH. (1 cpatt11). - CTI6.: 
JiaHb, 2013 . -- 192 c. https://e.lanbook.com/reader/book/12960 ,lJ;arn o6paw,emrn:: 
1.09.2015. 

Cn11coK 11Me10w,11xc51 B 611611110TeKe yHHBeprnTeTa H3.LJ.aHHH .LI.Ono11H11Te11&Hol1 
y4e6HOH 11HTeparypbl no .LJ.HCLl,H011HHe, no COCT05!HHIO Ha (( 1 » ceHrn6p5! 2015 ro.[J.a. 

Tip11MelJatt11e 
( KOJIHlJeCTBO 

E1161rnorpacp114ecKoe on11caH11e H3.LJ.aHH51 3K3eMn1151pOB 
111111 CCbl11Ka Ha 

3EC) 
Eoro111060B, C.K. Hm1<eHepHa5I rpacp11Ka: y4e6H11K .LI.1151 cp. cneLJ,. y4e6. 3aBe.D.. - 3-e H3.D.., 30 
11cnp. 11 ,D.ono11H. I C.K. Eoro111060B - M: Maw11HOCTPOeH11e, 2000. - 352 c. 
Bo110.LJ.KHHa, r.<I>. PewaeM 3a.LJ.a4H no Ha4epTaTe11bHOH reo M eTp 1111: MeTO)J.HLfeCKOe 145 
noco611e I r.<I>. BoJIO.D.KHHa, M.JI. Eatt.[J.HH. - EapHayn: Ar AY, 2006. - 47 c. 
Jib13110B, A. H. Ha4epTaTe11bHa5! reoMeTp115!. 3a.D.aLfH 11 peweHl15! [311eKTpOHHhitt pe- 3EC JiaHh 
cypc] : y4e6Hoe nocofo.1e I A. H. JibI3JIOB, M. B. PaKHTCKa5!, ,n:. E. T11xoHoB-EyrpoB. -
311eKTpOH. TeKCTOBhie .LJ.aH. ( 1 cpai111). - CTI6. : JiaHh, 2011. - 96 c. Pe)l<HM .D.OCTyna: 
httos://e.lanbook.com/reader/book/701 ,lJ;arn 06paw,eH115I: 1.09.2015. 
PaKOB, B. JI. I1p1111o)!(eH11e TpexMepHbIX MO,D.e11el1 K 3a,D.a4aM tta4epTaTe11bHOH reoMeT- 3EC JiaHh 
p1111 [311eKTpOHHbitt pecypc] : y4e6Hoe noco611e I B. JI. PaKOB. - 311eKTpOH. TeKCTOBbie 
iJ:laH. (1 cpal111). - CTI6.: JiaHb, 2014. - 128 c. Pe)KHM .D.OCTyna: 
hJtps: //e.lanbook.com/.reader/book/50162 ,lJ;arn 06paw,eH115I: 1.09.2015. 
Tananal1, TI. r. Ha4epTaTe11hHa5! reoMeTpH5!. HmKeHepHa5! rpacpHKa. I1HTepHeT - TeCTH- 3EC JiaHb 
poBaHHe 6a30BblX 3HaHHH [311eKTpOHHhJH pecypc] : y4e6Hoe noco611e In. r. Tananatt. -
311eKTpoH. TeKCTOBb1e ,D.aH. (1 ¢al111). - CTI6. : JiaHb, 2010. - 256 c. Pe)KHM .D.OCTyna: 



httos://e. lanbook.com/reader/book/615 ,ll;arn 06pa~ettm1: 1.09.2015. 

6. Ca,nosa.si, B.A. Hm1<etteptta.si rpacpw1<a. f eoMeTpWieCKOe qep'Iettwe: 
Mern,nw-1ec1<oe nocoforn. - I>apttayn: Ar AY, 2011. - 51 c. 

CocTaBHTemi: 
K.C.-X.H., ,D,OUeHT 

I 
/v~ 

yYeHa51 CTeneHb, )l,OJllKHOCTb TIO)l,Til1Cb 

Cn11coK sepeH: 
, tJtk. O~fA,k(),J,;l,, 

'"')() 

yqe6tto- 50 

E.n. Kowenesa 
I1. 0 . <l>aM l1JlID! 
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H.O. dlaM11mrn 
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