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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Непрерывное усложнение конструкций машин, рост требований к их 

эксплуатационному качеству, обострение конкуренции на рынке 

машиностроительной продукции вызывает насущную необходимость автоматизации 

технологической подготовки производства. 

В результате изучения дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов», студенты приобретают теоретические 

знания по основам разработки систем автоматизированного проектирования 

технологического назначения и обучение практической работе с современными 

САПР. 

1.1 Цели дисциплины 

Цели дисциплины «Системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов» – формирование у студентов знаний о 

функционировании САПР технологической подготовки производства.  

1.2 Задачи дисциплины 

Задачами дисциплины «Системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов» является формирование базовых профессиональных 

компетенций по  работе с прикладными программными средствами, требуемыми при 

решении практических задач профессиональной деятельности; изучение 

методологических основ автоматизированного проектирования технологических 

процессов, средств технологического оснащения и инструментов; практическое 

освоение ряда подсистем САПР технологических процессов, получивших широкое 

распространение в промышленности и являющихся характерными представителями 

функциональных подсистем; ознакомление с перспективами и основными 

направлениями совершенствования САПР технологических процессов. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов» относится к базовой части блока дисциплин учебного плана 15.05.01 

«Проектирование технологических машин и комплексов» и изучается на пятом курсе 

в семестре А (10 семестр).  



3 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Перечень компетенций 

Изучение дисциплины «Системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов» направлено на формирование у студентов элементов 

следующих компетенций: 

общепрофессиональные (ОПК): 

 Способен генерировать, оценивать и использовать новые инженерные 

идеи в своей деятельности (ОПК-5); 

 Способен подготавливать технические задания на разработку проектных 

решений, разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты машин, 

электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, 

различных комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов с 

использованием средств автоматизации проектирования и передового опыта 

разработки конкурентоспособных изделий, участвовать в рассмотрении различной 

технической документации, подготавливать необходимые обзоры, отзывы, 

заключения (ОПК-10). 

профессиональных (ПК): 

 Способен обеспечивать моделирование машин, электроприводов, 

гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, различных комплексов, 

процессов, оборудования и технических объектов и технологических процессов с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом результатов (ПК-10); 

 Способен применять стандартные методы расчета при проектировании 

машин, электроприводов, гидроприводов, средств гидропневмоавтоматики, систем, 

различных комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов 

деталей и узлов машиностроения (ПК-12); 

 Способен разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 



проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-13). 

 

3.2 Перечень результатов образования, формируемых дисциплиной, 

с указанием уровня их освоения 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

        знать: 

- практические приемы и методы генерирования инженерных идей; основные 

виды генерирования инженерных идей; способы генерирования инженерных 

идей; 

- практические приемы и методы подготовки технических заданий; основные 

виды подготовки технических заданий; способы формирования подготовки 

технических заданий; 

- практические приемы и методы моделирования машин; основные виды 

моделирования машин; способы моделирования машин; 

- практические приемы и методы стандартных расчетов машин; основные виды 

стандартных расчетов машин; способы формирования стандартных расчетов 

машин; 

- практические приемы и методы разработки рабочей, проектной и технической 

документации; основные виды разработки рабочей, проектной и технической 

документации; способы формирования разработки рабочей, проектной и 

технической документации. 

        уметь: 

- формулировать задачи генерирования инженерных идей; выбирать методы 

генерирования инженерных идей; работать со справочной и специальной 

литературой генерирования инженерных идей; 

- формулировать задачи подготовки технических заданий; выбирать методы 

подготовки технических заданий; работать со справочной и специальной 

литературой подготовки технических заданий; 



- формулировать задачи моделирования машин; выбирать методы моделирования 

машин; работать со справочной и специальной литературой моделирования 

машин; 

- формулировать задачи стандартных расчетов машин; выбирать методы 

стандартных расчетов машин; работать со справочной и специальной 

литературой стандартных расчетов машин; 

- формулировать задачи разработки рабочей, проектной и технической 

документации; выбирать методы разработки рабочей, проектной и технической 

документации; работать со справочной и специальной литературой разработки 

рабочей, проектной и технической документации. 

        владеть: 

- опытом генерирования инженерных идей; опытом обеспечения надежности 

генерирования инженерных идей; 

- опытом подготовки технических заданий; опытом обеспечения надежности 

подготовки технических заданий; 

- опытом моделирования машин; опытом обеспечения надежности 

моделирования машин; 

- опытом стандартных расчетов машин; опытом обеспечения надежности 

стандартных расчетов машин; 

- опытом разработки рабочей, проектной и технической документации; опытом 

обеспечения надежности разработки рабочей, проектной и технической 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Воспитательная работа 

 
Направление/ 

цели 

Создание условий, 

обеспечивающих   

Использование воспитательного 

потенциала учебных дисциплин 

Профессиональный модуль 

Профессиональное 

воспитание 

- формирование чувства 

личной ответственности 

за научно-

технологическое 

развитие России, за 

результаты 

исследований и их 

последствия (В17) 

1.Использование воспитательного 

потенциала дисциплин профессионального 

модуля для формирования чувства личной 

ответственности за достижение лидерства   

России в ведущих научно-технических 

секторах и фундаментальных исследованиях, 

обеспечивающих ее экономическое развитие 

и внешнюю безопасность, посредством 

контекстного обучения, обсуждения 

социальной и практической значимости 

результатов научных исследований и 

технологических разработок.  

2.Использование воспитательного 

потенциала дисциплин профессионального 

модуля для формирования социальной 

ответственности ученого за результаты 

исследований и их последствия, развития 

исследовательских качеств посредством 

выполнения учебно-исследовательских 

заданий, ориентированных на изучение и 

проверку научных фактов, критический 

анализ публикаций в профессиональной 

области, вовлечения в реальные 

междисциплинарные научно-

исследовательские проекты. 

- формирование 

ответственности за 

профессиональный 

выбор, 

профессиональное 

развитие и 

профессиональные 

решения (В18) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования у студентов ответственности 

за свое профессиональное развитие  

посредством выбора студентами 

индивидуальных образовательных 

траекторий, организации системы общения 

между всеми участниками образовательного 

процесса, в том числе с использованием 

новых информационных технологий.  

- формирование 
научного 

мировоззрения, 

культуры поиска 

нестандартных научно-

технических/практичес-

ких решений, 

критического 

отношения к 

исследованиям 

лженаучного толка 

(В19) 

 

1.Использование воспитательного 
потенциала дисциплин/практик "Основы 

научных исследований", «"Учебная практика 

(научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)" для:                                                           

- формирования понимания основных 

принципов и способов научного познания 

мира, развития исследовательских качеств  

студентов посредством их вовлечения в 

исследовательские проекты по областям 

научных исследований. 
2.Использование воспитательного 
потенциала дисциплин/практик "Введение в 



специальность", "Основы научных 
исследований", "Учебная практика (научно-
исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-
исследовательской работы)" для:                                                                 
- формирования способности отделять  
настоящие научные исследования от 
лженаучных посредством проведения со 
студентами занятий и регулярных бесед;                                                      
- формирования критического мышления, 
умения рассматривать различные 
исследования с экспертной позиции 
посредством обсуждения со студентами 
современных исследований, исторических 
предпосылок появления тех или иных 
открытий и теорий. 

- формирование 

навыков коммуникации, 

командной работы и 

лидерства (В20); 

- формирование 

способности и 

стремления следовать в 

профессии нормам 

поведения, 

обеспечивающим 

нравственный характер 

трудовой деятельности 

и неслужебного 

поведения (В21); 

- формирование 

творческого 

инженерного/профес-

сионального мышления, 

навыков организации 

коллективной 

проектной деятельности 

(В22) 

1.Использование воспитательного 

потенциала дисциплин профессионального 

модуля для развития навыков коммуникации, 

командной работы и лидерства, творческого 

инженерного мышления, стремления 

следовать в профессиональной деятельности 

нормам поведения, обеспечивающим 

нравственный характер трудовой 

деятельности и неслужебного поведения, 

ответственности за принятые решения через 

подготовку групповых курсовых работ и 

практических заданий, решение кейсов, 

прохождение практик и подготовку ВКР.    

2.Использование воспитательного 

потенциала дисциплин профессионального 

модуля для: 

 - формирования производственного 

коллективизма в ходе совместного решения 

как модельных, так и практических задач, а 

также путем подкрепление рационально-

технологических навыков взаимодействия в 

проектной деятельности эмоциональным 

эффектом успешного взаимодействия, 

ощущением роста общей эффективности при 

распределении проектных задач в 

соответствии с сильными 

компетентностными и эмоциональными 

свойствами членов проектной группы. 

- формирование 

культуры 

информационной 

безопасности (В23) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля для 

формирования базовых навыков 

информационной безопасности через 

изучение последствий халатного отношения к  

работе с информационными системами, 

базами данных (включая персональные 

данные),  приемах и методах 

злоумышленников, потенциальном уроне 
пользователям.  

УГНС 15.00.00 

«Машиностроение»: 

- формирование 

творческого 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин профессионального модуля и всех 

видов практик для: 

- формирования творческого инженерного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


инженерного мышления 

и стремления к 

постоянному 

самосовершенствовани

ю (В31); 

- формирование 

культуры решения 

изобретательских задач 

(В32) 
 

 

мышления и готовности к работе в 

профессиональной среде через изучение 

вопросов применения методов программной 

инженерии в проектировании и создании 

конкурентноспособной машиностроительной 

продукции; 

- формирования умений осуществлять 

самоанализ, осмысливать собственные 

профессиональные и личностные 

возможности для саморазвития и 

самообразования, в целях постоянного 

соответствия требованиям к эффективным и 

прогрессивным специалистам в области 

создания новых современных образцов 

технологических машин и комплексов с 

применением современных компьютерных 

CAD/CAM/CAE-,PDM- и PLM- систем через  

содержание дисциплин и практик, 

акцентирование учебных заданий, групповое 

решение практических задач, учебных 

проектов, прохождение практик на 

конкретных рабочих местах, ознакомление с 

современными технологиями 

промышленного производства. 

2.Использование воспитательного 

потенциала профильных дисциплин "Теория 

решения изобретательских задач", "Решение 

инженерных задач на ПЭВМ", 

"Компьютерные технологии в инженерном 

деле" для формирования культуры решения 

изобретательских задач, развития 

логического мышления, путем погружения 

студентов в научную и инновационную 

деятельность института и вовлечения в 

проектную работу. 

4 СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 

№ 

п/п 

 

 

Раздел 

учебной 

дисциплины 

Н
е
д
е
л

и
 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти 

(неделя, 

форма) 

Аттестац

ия 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макс. 

балл 

за 

раздел 

Л
е
к

ц
и
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Л
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ы
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о
т
ы

 

С
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о
с
т
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р
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б
о
т
а

 

Семестр А 

1 

 

Раздел 1 

 
1-4 9 7 1 10 

ПР1 - 2 

ПР2 - 4 
КР1 - 4 10 

2 Раздел 2 5-9 9 8 2 10 ЛР1 - 7 КР2 - 9 15 



3 Раздел 3 10-14 10 9 1 10 ЛР2 - 12 
КР3 - 14 

 
15 

4 Раздел 4 15-18 8 6 2 15 ЛР3 - 16 КР4 - 18 10 

Итого 36 30 6 45   50 

Экзамен 27   50 

Итого за семестр 100 

ПР - практическая работа, ЛР – лабораторная работа, КР – курсовая работа   

 

4.1 Содержание лекций 

Раздел 1 САПР как объект проектирования. 

Структура дисциплины, цель и задачи, актуальность проблемы 

автоматизированного проектирования технологических процессов. Цели и задачи 

автоматизации технологической подготовки производства (ТПП). Основные 

направления совершенствования ТПП. 

САПР как объект проектирования. Определение терминов: проектирование, 

автоматизированное проектирование, система автоматизированного проектирования 

(САПР). Процесс проектирования с информационной точки зрения. Математические 

модели, используемые при проектировании с помощью САПР. Состав и структура 

САПР. 

Раздел 2 Структура и состав САПР. 

Место САПР ТП в автоматизированной системе технологической подготовки 

производства. Классификация существующих САПР ТП. Виды обеспечения САПР: 

техническое, программное, методическое, математическое, информационное, 

организационное, лингвистическое. 

Состав и структура САПР ТП. Виды САПР: САПР изделий, САПР ТП 

изготовления изделий. САПР изделий: CAD-системы, CAE-системы. САПР ТП: 

собственно САПР ТП или АС ТПП (CAPP- системы), автоматизированная система 

управления производством – АСУП или PPS-системы, автоматизированная система 

управления качеством – АСУК или CAQ-система. Интегрированная система CAD-

CAM. Система компьютерно-интегрированного производства – КИП. Три основных 

иерархических уровня. 

Раздел 3 Подсистемы САПР.  



Описание функциональных подсистем САПР ТП на основе типизации ТП, 

группирования, синтеза структуры ТП и использования технологических 

редакторов. Системное проектирование и стратегии проектирования 

технологических процессов. Два принципа, используемые в системном 

проектировании технологических процессов. Стратегии проектирования 

технологических процессов: линейная, циклическая, разветвлённая с параллельными 

этапами, адаптивная, случайного поиска. 

Описание обеспечивающих подсистем САПР ТП: информационного, 

программного, математического, лингвистического, организационного обеспечения. 

Математическое моделирование при автоматизированном проектировании 

технологических процессов. Понятие математической модели технологического 

процесса. Структурно-логические математические модели: табличные, сетевые, 

перестановочные. 

Раздел 4 Стадии разработки САПР.  

Стадии разработки САПР ТП. Описание основных функциональных подсистем 

САПР ТП механической обработки заготовок, сборки и проектирования 

приспособлений. Типовые решения в САПР ТП. Особенности проектирования 

технологических процессов. Комплекс условий применимости. Множество типовых 

решений. Виды типовых решений: локальные и полные типовые решения. Типовые 

и групповые технологические процессы. 

Оптимизация технологических процессов в САПР ТП. Критерии 

оптимальности технологического процесса. Виды оптимизации технологического 

процесса: структурная, параметрическая, структурно-параметрическая. 

 

4.2 Содержание практических работ 

1. САПР КД Компас: Создание эскиза изделия 

2. САПР ТП Вертикаль: Интерфейс системы. Идеология проектирования 

технологических процессов в САПР ТП Вертикаль. 3 метода создания 

техпроцесса. 

3. САПР КД Компас: Создание 3D модели изделия  

4. САПР КД Компас: Создание сборочного чертежа изделия 

5. САПР ТП Вертикаль: создание техпроцесса. Подключение 3Dмодели и чертежа 

детали.  



6. Наполнение дерева ТП с использованием справочника операций и переходов. 

Редактирование переходов. Добавление и изменение. Импортирование 

параметров из чертежа детали. Библиотека пользователя. 

7. Добавление оборудования, оснастки, инструмента, СОЖ и материалов в операции 

ТП. Поиск и фильтрация информации в УТС.  

8. Расчет режимов резания. Создание эскизов обработки. 

9. Использование дерева КТЭ. Настройка связей между деревом КТЭ и ЗD моделью. 

Планы обработки. 

10. Формирование комплекта технологической документации. Электронный архив. 

11. Утверждение ТП и создание извещений об изменении. Аннотирование 

документов. 

12. Создание ТП сборки изделия. Заполнение комплектовочной карты. 

13. Расчет площадей и расхода вспомогательных материалов. 

14. Создание типового/группового ТП. Работа с деревом технологий. Редактирование 

текста переходов. 

4.3 Самостоятельная работа студентов 

1. Освоение теоретического учебного материала. 

2. Подготовка и выполнение курсовой работы. 

3. Подготовка к экзамену. 

5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Выпускник вуза должен не просто обладать определенной суммой знаний, а 

уметь при помощи этих знаний решать конкретные задачи производства. 

Учитывая требования ОС НИЯУ МИФИ по специальности 

15.05.01«Проектирование технологических машин и комплексов», реализация 

подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Семестр 

Вид занятия 

(Л, ПР, ЛР, 

ТК) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 

Количе-

ство 

часов 

А Л Мультимедийные технологии 12 



ПР Мультимедийные технологии 10 

ЛР Лабораторные работы 2 

 Итого: 24 

 

Лекционные занятия проводятся в специализированных аудиториях с 

применением мультимедийного проектора в виде мультимедиа-лекций. Учебные 

материалы предъявляются студентам для ознакомления и изучения, основные 

моменты лекционных занятий конспектируются. Отдельные темы предлагаются для 

самостоятельного изучения с обязательным составлением и контролем конспекта. 

Практические занятия проводятся в компьютерных лабораториях, с 

разделением группы на подгруппы из 10 человек (для соблюдения принципа 

каждому студенту свое рабочее место). 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Фонд оценочных средств позволяет оценить знания, умения, навыки и уровень 

приобретенных компетенций. Фонд оценочных средств по дисциплине включает: 

6.1 Комплект заданий для текущего контроля успеваемости.  

6.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации. 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1 Основная литература 

1. Миловзоров, О. В.  Системы автоматизированного проектирования (САПР) в 

машиностроении. CAPP и CAM системы : учебник для вузов / О. В. Миловзоров, 

Н. В. Грибов ; под общей редакцией О. В. Миловзорова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 199 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-19303-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/579830  



2. Системы управления технологическими процессами и информационные 

технологии : учебник для вузов / В. В. Троценко, В. К. Федоров, А. И. Забудский, 

В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09938-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/563623 

7.2 Дополнительная литература 

1. Бородин, И. Ф.  Автоматизация технологических процессов и системы 

автоматического управления : учебник для вузов / И. Ф. Бородин, 

С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19501-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/562637 

2. Колошкина, И. Е.  Автоматизация проектирования технологической 

документации : учебник и практикум для вузов / И. Е. Колошкина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 371 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14010-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/567543 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения учебных занятий лекционного и семинарского типа, 

групповые и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации используются учебные аудитории, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

ТТИ НИЯУ МИФИ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения. 

 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий представлены на официальном сайте ТТИ НИЯУ 

МИФИ: http://tti-mephi.ru/ttimephi/sveden/objects 


