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Аннотация 
 

Дисциплина «Основы технического регулирования» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ 

специальности 27.03.01 «Стандартизация и метрология» направленности «Цифровая 

метрология и стандартизация». Дисциплина реализуется кафедрой «№5». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-1 «Способен проводить анализ состояния метрологического обеспечения в 

подразделении метрологической службы организации» 

ПК-2 «Способен обновлять базу рабочих эталонов и средств измерительной 

техники и проводить их аттестацию» 

ПК-3 «Способен осуществлять работы по выявлению и предотвращению 

несоответствий продукции предъявляемым требованиям» 

ПК-4 «Способен осуществлять поверку и калибровку средств измерений» 

ПК-5 «Цифровая метрология» 

ПК-8 «Способен проводить метрологическую экспертизу технической 

документации и проектов нормативных правовых актов» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

структуры и содержания технического регулирования, приобретением знаний и умений 

анализа, исследования и разработки вопросов стандартизации, типизации, унификации и 

упорядочения объектов в различных областях деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка студентов путем освоения научно-методических и организационно-

технических основ стандартизации, формирования у них знаний и умений выявления, 

исследования и анализа объектов стандартизации методами типизации, унификации и 

упорядочения объектов в различных областях деятельности с последующей подготовкой 

нормативных документов, приобретение навыков применения нормативных документов, 

усвоение положений и правил по разработке нормативной документации в области 

проектирования и испытания продукции, уяснение нормативно-правовых основ 

технического регулирования, принципов, методов построения и функционирования 

международных систем стандартизации, а также выработки положительной мотивации к 

самостоятельной работе и самообразованию. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 Способен проводить 

анализ состояния 

метрологического 

обеспечения в 

подразделении 

метрологической службы 

организации 

ПК-1.З.1 знать нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие работы по 

метрологического обеспечению 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способен обновлять 

базу рабочих эталонов и 

средств измерительной 

техники и проводить их 

аттестацию 

ПК-2.З.1 знать нормативную 

документацию в области обеспечения 

единства измерений и 

метрологического обеспечения работы 

средств измерения 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3 Способен 

осуществлять работы по 

выявлению и 

предотвращению 

несоответствий продукции 

предъявляемым 

требованиям 

ПК-3.З.2 знать документы по 

стандартизации и методические 

документы, регламентирующие 

вопросы управления качеством, 

вопросы делопроизводства, качества 

продукции, качества сырья, качества 

материалов 

ПК-3.З.5 знать национальные, 

межгосударственные, международные 

стандарты и нормативно-правовые акты 

ПК-3.З.6 знать международные 

технические регламенты 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-4 Способен 

осуществлять поверку и 

калибровку средств 

измерений 

ПК-4.З.1 знать нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие вопросы поверки и 

калибровки средств измерений и 

эталонов; методики и средства поверки 



и калибровки средств измерений 

ПК-4.У.1 уметь определять 

необходимость разработки методики 

поверки (калибровки), составлять 

графики поверки (калибровки) средств 

измерений и эталонов 

ПК-4.В.1 владеть навыками подготовки 

и проведения поверки и калибровки 

средств измерений и оформления 

документации 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 Цифровая 

метрология 

ПК-5.З.1 знать современные и 

актуальные тенденции в области 

метрологического обеспечения 

производства 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-8 Способен проводить 

метрологическую 

экспертизу технической 

документации и проектов 

нормативных правовых 

актов 

ПК-8.З.1 знать нормативные и 

методические документы, 

регламентирующие вопросы 

метрологической экспертизы 

ПК-8.У.1 уметь определять порядок 

проведения метрологической 

экспертизы в зависимости от вида 

технической документации; оформлять 

результаты метрологической 

экспертизы 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

− «Математическое моделирование средств измерений»; 

− «Интеллектуальная обработка и анализ экспериментальных результатов»; 

− «Основы технической документации»; 

− «Информационное обеспечение проектной деятельности». 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

− «Производственная преддипломная практика». 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№7 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
4/ 144 4/ 144 

Из них часов практической подготовки 17 17 

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 



практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час) 54 54 

Самостоятельная работа, всего (час) 56 56 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Экз. Экз. 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 7 

Раздел 1. Техническое регулирование 

Тема 1.1. Система технического регулирования на 

территории Таможенного Союза 

Тема 1.2. Изучение структуры и содержания ТР 

Тема 1.3. Порядок разработки, утверждения и 

введения технических регламентов  

Тема 1.4. Современные направления технического 

регулирования  

Тема 1.5. Принципы технического регулирования 

3 3   10 

Раздел 2. Стандартизация 

Тема 2.1. Национальная система стандартизации 

Российской Федерации 

Тема 2.2. Основные международные и 

региональные организации по стандартизации 

(ИСО, МЭК, ЕОК и др.): цели деятельности; 

объекты стандартизации; организационная 

структура 

Тема 2.3. Система технического регулирования 

технического регулирования 

Тема 2.4. Изучение категорий и видов стандартов 

4 4   10 

Раздел 3. Международная стандартизация. 

Тема 3.1. ИСО 

Тема 3.2. Межгосударственная стандартизация 

Тема 3.3. Информационное обеспечение 

стандартизации 

4 4   10 

Раздел 4. Подтверждение соответствия 

Тема 4.1. Подтверждение соответствия 

Тема 4.2. Правила оценки и подтверждения 

соответствия 

Тема 4.3. Системы сертификации 

3 3   10 

Раздел 5. Техническое регулирование ЕАC 

Тема 5.1. Система технического регулирования на 

территории Таможенного Союза 

Тема 5.2. Аккредитация в сфере подтверждения 

соответствия 

Тема 5.3. Изучение критериев подтверждения 

соответствия 

3 3   16 



 

Итого в семестре: 17 17   56 

Итого 17 17 0 0 56 

      

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

Раздел 1. Техническое 

регулирование 

Тема 1.1. Система технического регулирования на территории 

Таможенного Союза 

Тема 1.2. Изучение структуры и содержания ТР 

Тема 1.3. Порядок разработки, утверждения и введения 

технических регламентов  

Тема 1.4. Современные направления технического регулирования  

Тема 1.5. Принципы технического регулирования 

Раздел 2. Стандартизация 

 

Тема 2.1. Национальная система стандартизации Российской 

Федерации 

Тема 2.2. Основные международные и региональные организации 

по стандартизации (ИСО, МЭК, ЕОК и др.): цели деятельности; 

объекты стандартизации; организационная структура 

Тема 2.3. Система технического регулирования технического 

регулирования 

Тема 2.4. Изучение категорий и видов стандартов 

Раздел 3. Международная 

стандартизация. 

Тема 3.1. ИСО 

Тема 3.2. Межгосударственная стандартизация 

Тема 3.3. Информационное обеспечение стандартизации 

Раздел 4. Подтверждение 

соответствия 

 

Тема 4.1. Подтверждение соответствия 

Тема 4.2. Правила оценки и подтверждения соответствия 

Тема 4.3. Системы сертификации 

Раздел 5. Техническое 

регулирование ЕАC 

 

Тема 5.1. Система технического регулирования на территории 

Таможенного Союза 

Тема 5.2. Аккредитация в сфере подтверждения соответствия 

Тема 5.3. Изучение критериев подтверждения соответствия 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 7 

1 Техническое 

регулирование 
Решение 

ситуационных задач 

2 2 1 

2 Стандартизация Решение 5 5 2 



ситуационных задач 

3 Международная 

стандартизация. 
Решение 

ситуационных задач 

4 4 3 

4 Подтверждение 

соответствия 
Решение 

ситуационных задач 

3 3 4 

5 Аккредитация в сфере 

подтверждения 

соответствия 

Решение 

ситуационных задач 

3 3 5 

Всего 17 17  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 7, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
36 36 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)    

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
10 10 

Домашнее задание (ДЗ)   

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
10 10 

Всего: 56 56 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 



6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 

006О-51 

Техническое регулирование в России: 

учебное пособие / В. В. Окрепилов, Г. Н. 

Иванова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов. - СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 

2008. - 432 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 

312 - 321 (175 назв.). - ISBN 978-5-7310-

2262-0 : 300.00 р. - Текст : 

непосредственный. 

100 

006.06 С 

89 

Техническое регулирование: учебно-

методическое пособие / В. Ш. 

Сулаберидзе, А. Г. Чуновкина, Е. А. 

Скорнякова ; С.-Петерб. гос. ун-т 

аэрокосм. приборостроения. - Санкт-

Петербург : Изд-во ГУАП, 2020. - 223 с. : 

табл. - Библиогр.: с. 154 - 156 (29 назв.). - 

Б. ц. - Текст : непосредственный. 

100 

ЭБС Лань 

(lanbook.com) 
Тихонов, Б. Б. Законодательные основы 

технического регулирования. Технические 

регламенты : учебное пособие / Б. Б. 

Тихонов, Г. Н. Демиденко, М. Г. Сульман. 

— Тверь : ТвГТУ, 2020. — 96 с. — ISBN 

978-5-7995-1098-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171307 (дата 

обращения: 16.08.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС Лань (lanbook.com) 

ЭБС Лань 

(lanbook.com) 

Ефремов, Н. Ю. Основы технического 

регулирования и стандартизации : учебное 

пособие / Н. Ю. Ефремов. — Санкт-

Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. 

Устинова, 2020. — 65 с. — ISBN 978-5-

907324-12-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/172239 

(дата обращения: 16.08.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

ЭБС Лань (lanbook.com) 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

https://e.lanbook.com/book/171307
https://e.lanbook.com/book/171307
https://e.lanbook.com/book/171307
https://e.lanbook.com/book/172239
https://e.lanbook.com/book/172239
https://e.lanbook.com/book/172239


Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://www.riastk.ru/stq/detail.php Журнал «Стандарты и качество» 

http://www.riastk.ru/mmq/detail.php  Журнал «Методы менеджмента качества» 

http://www.riastk.ru/mos/detail.php  Журнал «Контроль качества продукции» 

http://www.iso.org/iso/ru  Международная организация по стандартизации 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1 MS Office 

2 MS Windows 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п 
Наименование составной части материально-технической 

базы 

Номер 

аудитории 

(при 

необходимости) 

1 Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа – укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, набором 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядными 

пособиями, обеспечивающими тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

 

2 Учебная аудитории для проведения лабораторных занятий - 

укомплектована специализированной мебелью, 

оснащено\а компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечена доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

ГУАП 

 

3 Помещение для самостоятельной работы – 

укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой с возможностью 

 



подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

4 Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 

 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену; 

Тесты 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

1.  Какие документы охватывает понятие "нормативный документ"? ПК-1.З.1 

2.  Прерогативой каких документов является установление 

обязательных требований? 

ПК-1.З.1 

3.  Стандарт какой категории имеет в обозначении индекс ГОСТ? ПК-1.З.1 

4.  Чем отличаются правила по стандартизации от рекомендаций по 

стандартизации? Приведите пример того и другого документа. 

ПК-3.З.2 

5.  Роль управления качеством в условиях рыночной экономики ПК-3.З.2 

6.  Техническое регулирование в РФ  ПК-1.З.1 

7.  Единая система конструкторской документации  ПК-1.З.1 

8.  Единая система технологической документации  ПК-1.З.1 

9.  Система показателей качества продукции  ПК-3.З.2 

10.  Унифицированные система документации ПК-3.З.5 

11.  Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу  

ПК-3.З.5 

12.  Государственная система единства измерений  ПК-3.З.2 

13.  Единая система защиты от старения ПК-8.У.1 

14.  Система стандартов безопасности труда  ПК-3.З.5 

15.  Единая система технологической подготовки производства  ПК-3.З.5 

16.  Система разработки и постановки продукции на производство  ПК-3.З.5 

17.  Какое техническое законодательство является действующим в 

области метрологии, стандартизации и сертификации 

ПК-2.З.1 

18.  Охарактеризуйте нормативные документы, применяемые в области 

технического регулирования 

ПК-2.З.1 

19.  “Надежность в технике”  ПК-8.У.1 

20.  Система технического обслуживания ремонта техники ПК-4.З.1 

21.  Система стандартов эргономических требований и 

эргономического обеспечения 

ПК-4.В.1 

22.  Система стандартов технологической оснастки Информационные 

технологии 

ПК-8.У.1 

23.  Система сертификации ГОСТ Р ПК-8.У.1 

24.  Система аккредитации в РФ ПК-4.В.1 

25.  Развитие технического регулирования ПК-3.З.6 

26.  Будущее развитие технического регулирования ПК-3.З.6 



27.  Процедура сертификации ПК-8.У.1 

28.  Роль сертификации в наукоёмком производстве ПК-8.У.1 

29.  Техническое регулирование, стандартизация и сертификация ПК-3.З.6 

30.  Какие законодательные акты предусматривают обязательную 

сертификацию 

ПК-3.З.6 

31.  ФЗ «О техническом регулировании». Структура, область 

применения, значение 

ПК-5.З.1 

32.  Государственный метрологический контроль и надзор  ПК-3.З.6 

33.  Системы единиц физических величин. Применение внесистемных 

единиц 

ПК-4.З.1 

34.  Правовые основы стандартизации ПК-5.З.1 

35.  Национальный орган по стандартизации в РФ. Территориальные 

органы по стандартизации 

ПК-5.З.1 

36.  В чем отличие стандарта от регламента?  ПК-8.З.1 

37.  Каковы цели принятия технических регламентов? ПК-8.З.1 

38.  Назовите основные принципы разработки технических регламентов ПК-8.З.1 

39.  Что понимается под техническим барьером? ПК-8.З.1 

40.  Раскрыть понятие качество продукции ПК-8.З.1 

41.  Что понимается под оценкой качества? ПК-8.У.1 

42.  Организация, виды и методы технического контроля качества 

продукции 

ПК-8.У.1 

43.  Международные организации по метрологии ПК-4.З.1 

44.  Особенности сертификации химической продукции  

45.  Товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации ПК-4.У.1 

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

1 1. Правовой статус технического регламента.  

2. Какими нормативными правовыми актами может быть принят ТР?  

3. Кто может разрабатывать технический регламент?  

4. Порядок разработки технического регламента, принимаемого в форме 

ПК-1.З.1 



ФЗ.  

5. Что должно содержать уведомление о разработке проекта технического 

регламента? Где оно публикуется?  

6. Как обеспечивается публичное обсуждение проекта технического 

регламента?  

7. Что должно содержать уведомление о завершении публичного 

обсуждения проекта технического регламента?  

8. Кто может вносить проект технического регламента в Государственную 

Думу? Наличие каких документов при этом требуется?  

2 9. Порядок прохождения проекта технического регламента в 

Государственной Думе.  

10. Кто осуществляет экспертизу проектов технических регламентов? 

Какой документ при этом оформляется?  

11. Какой орган может вносить изменения в технический регламент?  

12. Что может служить основанием для отмены технического регламента? 

Какой орган может отменить технический регламент?  

13. Процедура внесения изменений или отмены технических регламентов.  

ПК-2.З.1 

3 14. Какие документы должны «сопровождать» ТР? Кто их готовит?  

15. Как реализуется согласованная политика государств - членов ТС в 

области технического регулирования?  

16. Что может служить основой для разработки технических регламентов 

ТС?  

17. Цели разработки ТР ТС.  

18. Понятие «технический регламент ТС».  

 

ПК-3.З.2 

4 19. Структура ТР ТС.  

20. Порядок разработки ТР ТС. 21. Кто является разработчиком ТР ТС?  

22. Функции ЕЭК при разработке ТР ТС.  

23. Как проводится процедура внутригосударственного согласования при 

разработке ТР ТС?  

24. Примеры ТР ТС в области производства пищевых продуктов, цель их 

разработки.  

25. Кто может быть разработчиком национального стандарта?  

26. Этапы разработки и утверждения национальных стандартов.  

27. Порядок разработки первой редакции проекта национального 

стандарта.  

 

ПК-3.З.5 

5 28. Что должна содержать пояснительная записка к первой редакции 

проекта стандарта? 29. Порядок публичного обсуждения проекта 

национального стандарта.  

30. Подготовка окончательной редакции проекта национального 

стандарта.  

31. Как готовится сводка замечаний и предложений по первой редакции 

национального стандарта? 

 32. Кто проводит экспертизу проекта национального стандарта?  

33. Порядок принятия, утверждения и регистрации национального 

стандарта. 

 34. Роль ТК в разработке национальных стандартов.  

35. Цели разработки межгосударственных стандартов.  

36. Какой орган обеспечивает проведение согласованной политики в 

области межгосударственной стандартизации? Его структура.  

37. Задачи межгосударственных ТК (МТК).  

 

ПК-3.З.6 

6 38. Кто может быть разработчиком межгосударственного стандарта?  

39. Как обеспечивается информирование сторон (государств) о начале 

разработки межгосударственного стандарта?  

40. Порядок разработки межгосударственных стандартов (стадии 

ПК-4.З.1 



разработки).  

 

7 41. Порядок разработки и утверждения сводов правил - документов в 

области стандартизации.  

42. Что такое ОКТЭСИ? Привести примеры.  

43. С какой целью разрабатываются ОКТЭСИ?  

 

ПК-4.У.1 

8 44. Кто является разработчиком ОКТЭСИ?  

 
ПК-4.В.1 

9 45. Порядок ведения ОКТЭСИ.  

46 Что входит в состав федерального информационного фонда 

технических регламентов и стандартов?  

 

ПК-5.З.1 

10 47. Как обеспечивается создание и ведение ФИФ технических 

регламентов и стандартов?  
ПК-8.З.1 

11 48. Цель создания единой информационной системы по техническому 

регулированию 
ПК-8.У.1 

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

− получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

− получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

− развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

− появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

− получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 



− научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

− получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

− лекционный материал может сопровождаться раздаточным материалом; 

− по ходу лекции студенты могут задавать вопросы преподавателю, дождавшись 

окончания текущей фразы (прерывать преподавателя недопустимо); 

− если после объяснения преподавателя остались невыясненные положения, то их 

следует уточнить; 

− материал, излагаемый преподавателем, следует конспектировать. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий. 

Практические занятия направлены на изучение управленческого опыта, поэтому 

ориентированы на работу студентов с управленческими задачами или на работу с 

управленческой проблемой. 

Формы организации практических занятий определяются в соответствии с целями 

обучения и специфическими особенностями данной дисциплины, поэтому практические 

занятия проводятся: 

− в не интерактивной форме (выполнение упражнений – действия по сценарию 

задания, решение управленческих задач); 

− в интерактивной форме (решение ситуационных задач на основе анализа учебной 

ситуации; применение техник групповой работы; анализ учебной ситуации; занятия по 

моделированию ситуации – реальных условий для принятия управленческих решений). 

Образовательные технологии, применяемые при освоении материала дисциплины, 

реализуются в следующих активных и интерактивных формах: 

− проведение дискуссии по результатам выполнения задания; 

− применение техник групповой работы (деление на малые группы, круговой сбор 

идей, мозговой штурм (мозговая атака), групповые дискуссии); 

− обсуждение вариантов решения рассматриваемой управленческой проблемы в 

учебной ситуации, предложенной преподавателем. 

− обсуждение отчетов по результатам выполнения заданий на практических занятиях с 

заслушиванием предложений по разрешению проблемы от обучающихся. 

 

Логическая схема проведения практического занятия 

1.  Вводная часть 

Преподаватель предлагает студентам обсудить соответствующую теоретическую 

модель (инструмент). Далее проводится обсуждение теоретической модели, ее 

назначения, условий и особенностей ее применения; вопросы-ответы студентов в формате 

дискуссии. 

2.  Решение управленческой задачи / работа над учебной ситуацией в малых 

группах (подгруппах). 

3.  Презентация результатов обсуждения подгруппами 

4.  Обсуждение извлеченных уроков в группе. 

 

Процедура проведения практического задания 

5 мин.  Представление преподавателем целей и содержания задания, 

напоминание о необходимости строгого соблюдения временного графика работы группы 



(или малых подгрупп). Обсуждение особенностей работы с управленческой задачей или 

учебной ситуацией 

10 мин. Вводное выступление преподавателя. Вопросы-ответы студентов. 

15 мин. Индивидуальная работа над управленческой задачей или над учебной 

ситуацией и заданием для студентов. 

25 мин. Обсуждение и подготовка сообщения в малых подгруппах. 

15 мин. Выступление представителей подгрупп. 

10 мин. Вопросы, обсуждение в большой группе. 

10 мин. Обсуждение ключевых моментов и извлеченных уроков, их  связи с 

практической деятельностью менеджера (под руководством преподавателя). 

 

Логика выполнения практического задания при использовании техник групповой 

работы 

1. Обсуждение в общей группе постановки задачи. 

2. Формирование индивидуального решения поставленной в задании задачи. 

3. Деление общей группы на подгруппы, используя технику групповой работы 

«деление на малые группы». Сбор индивидуальных решений поставленной задачи, 

используя технику групповой работы «круговой сбор идей». 

4. Формирование решений поставленной задачи в малых группах. 

5. Презентация решений поставленной задачи представителями малых групп. 

6. Общегрупповая дискуссия по результатам решений поставленной задачи. 

7. Обратная связь преподавателя по особенностям применения соответствующих 

инструментов менеджмента и по результатам решений поставленной задачи. 

При выполнении практических занятий с использованием учебных ситуаций 

обязательным для студентов является применение уместных техник групповой работы: 

«деление на малые группы», «круговой сбор идей», «мозговой штурм» (мозговая атака). 

При применении техники групповой работы «мозговой штурм» логика выполнения 

практического задания следующая: 

1. Обсуждение в общей группе постановки задачи. 

2. Деление общей группы на подгруппы, используя технику групповой работы 

«деление на малые группы». Обсуждение постановки задачи в малых группах. 

3. Формирование решений поставленной задачи в малых группах, используя 

техники групповой работы «мозговой штурм». 

4. Презентация решений поставленной задачи представителями малых групп. 

5. Общегрупповая дискуссия и обратная связь преподавателя. 

При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного 

им списка.  

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 



Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

В течение семестра студенту необходимо сдать не менее 50% практических работ, 

выполнить тестирования в среде LMS не ниже оценки "удовлетворительно". В случае 

невыполнении вышеизложенного, студент, при успешном прохождении промежуточной 

аттестации в форме 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

− экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 

изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 

применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в 

период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

− В течение семестра студенту необходимо сдать не менее 50% работ, не менее 

50% практических работ, выполнить тестирования в среде LMS не ниже оценки 

"удовлетворительно". В случае невыполнении вышеизложенного, студент, при успешном 

прохождении промежуточной аттестации в форме экзамена, не может получить 

аттестационную оценку выше "хорошо". 

− Система оценок при проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации осуществляется в соответствии с руководящим документом организации РДО 

ГУАП. СМК 3.76 «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов и аспирантов, обучающихся по образовательным программам 

высшего образования в ГУАП»  https://docs.guap.ru/guap/2020/sto_smk-3-76.pdf. 

 

https://docs.guap.ru/guap/2020/sto_smk-3-76.pdf
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