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Введение 
 
Проект – (от лат. projectus, в буквальном переводе – брошенный 

вперед), 1) реалистичный замысел, план о желаемом будущем; 2) со-
вокупность документов (расчетов, чертежей, макетов) для создания 
какого-либо продукта, содержит в себе рациональное обоснование и 
конкретный способ осуществления; 3) метод обучения, основанный 
на постановке социально-значимой цели и ее практическом достиже-
нии. 

За время обучения в вузе студент должен не только получить 
сумму знаний и умений, но и найти или сформировать под себя место 
на рынке труда. В Череповецком государственном университете уве-
рены, что включение проектной деятельности в учебный процесс по-
зволяет соблюсти баланс между освоением фундаментальной базы и 
практических навыков и обеспечить выпускнику успешный карьер-
ный старт. 

Даже сильный студент, попав в ситуацию, в которой у него нет 
мотивации к обучению в университете, зачастую остается без глубо-
кой фундаментальной базы; в таких случаях, даже если в дальнейшей 
жизни выпускник становится успешным, можно говорить о том, что 
вуз свою задачу не выполнил. 

По этой причине при формировании учебной и внеучебной жиз-
ни в вузе необходимо учитывать вопрос мотивации, профессионально 
ориентировать учащихся и выстраивать их профессиональную траек-
торию начиная с первого курса. 

Одна из задач, которая не зафиксирована в учебных планах и 
нормативных документах, но без которой вузу крайне сложно до-
биться полноценного включения студента в образовательный про-
цесс, – это создание среды, в которой проще и интереснее получить 
необходимые для дальнейшей жизни навыки, знания и компетенции, 
чем в интернете или на начальной позиции в индустрии. 

В настоящее время перед современным инженерным образовани-
ем существуют следующие требования: 

• Четыре года бакалавриата – это короткое время, за которое сту-
дент должен не только получить сумму знаний и навыков, но и найти 
(или сформировать под себя) место на рынке труда. 
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• Образование должно быть ориентировано на будущее, давать 
актуальные в ближайшей перспективе компетенции. 

• Выпускник должен освоить не только практические навыки, де-
лающие его востребованным на рынке, но также и фундаментальную 
базу, без которой высшее образование немыслимо. Фундаментальная 
база должна быть освоена не только в теории, но в применении зна-
ний – в практике решения реальных жизненных задач, так как без 
этого настоящее освоение не произойдет. 

• Образование должно давать возможность сформировать над-
предметные (метапредметные) компетенции, которые будут востре-
бованы в дальнейшем: обучаемость, способность к быстрому поиску 
информации, умение работать в команде, видение места продукта на 
рынке. 

• Инженерное образование должно быть направлено на создание 
проектных команд, которые еще во время обучения или сразу после 
выпуска будут способны анализировать рынок, разрабатывать новые 
продукты и создавать собственные технологические предприятия ли-
бо целиком вливаться в более крупные корпорации. 

• Выпускнику необходимо хорошо ориентироваться в современ-
ных тенденциях, представлять, что происходит в отрасли в России и 
за рубежом, где находятся производства, можно ли отдать некоторые 
процессы на аутсорсинг, с кем выгодно сотрудничать и какова реаль-
ная практика применения осваиваемых технологий в России и в мире. 

Проекты должны быть достаточно сложные, поэтому требуется 
взаимодействие внутри команды, распределение ролей и обязанно-
стей в ней. Междисциплинарные проекты требуют участия студентов 
разных направлений. 

С точки зрения учащегося (студента, обучающегося) проект – это 
возможность: 

– делать самостоятельно что-то интересное в группе или одному; 
– решить интересную проблему, сформулированную самими сту-

дентами в виде цели и задач; 
– максимально использовать свои возможности; 
– проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания; 
– принести пользу; 
– публично показать достигнутый результат и т.п. 
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Важнейшим требованием к современному инженеру (а значит, и 
к образовательным результатам, которые мы должны обеспечить) 
становится компетентность создания, ведения и завершения инже-
нерного проекта, включая все этапы его жизненного цикла, начиная 
от взаимодействия с внешним заказчиком и далее (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Жизненный цикл инженерного проекта 

 
В методических указаниях рассматриваются основные формы ор-

ганизации проектной деятельности студентов на примере команды 
студентов университета по проектированию и изготовлению гоноч-
ного болида NordCraft класса «Формула-студент». 
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1. Проектная деятельность студентов 
 
Уточним понятия «проектное обучение», «метод проектов», 

«учебная проектная деятельность». Проектное обучение – это дидак-
тическая система, а метод проектов – компонент данной системы, пе-
дагогическая технология, которая предусматривает не только инте-
грацию знаний, но и применение актуализированных знаний, приоб-
ретение новых. Для комплексного решения задач профессионального 
обучения в образовательных учреждениях используются различные 
методы, в том числе выполнение проектов, целью которых является 
включение студентов в процесс преобразовательной деятельности от 
разработки идеи до ее осуществления. 

О проектном обучении можно говорить в том случае, если метод 
проектов является основным в процессе обучения, а все остальные 
методы выполняют вспомогательную роль.  

Проектная учебная деятельность студентов – сторона, компонент 
проектного обучения, связанного с выявлением и удовлетворением 
потребностей студентов посредством проектирования и создания 
идеального или материального продукта, обладающего объективной 
или субъективной новизной. Она представляет собой творческую 
учебную работу по решению практической задачи, цели и содержа-
ние которой определяются студентами и осуществляются ими в про-
цессе теоретической проработки и практической реализации при кон-
сультации преподавателя. Отсюда следует, что другой стороной, 
компонентом проектного обучения является деятельность педагога. 

 
  



7 

2. Понятие и цель проектной деятельности 
 
Проектная деятельность студентов – мотивированная самостоя-

тельная деятельность студентов, ориентированная на решение опре-
деленной практически или теоретически значимой проблемы, оформ-
ленная в виде конечного продукта. Этот продукт (результат проект-
ной деятельности) можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 
практической деятельности. Решение проблемы при реализации про-
ектной деятельности предусматривает использование совокупности 
разнообразных методов (научно-исследовательского, поискового, 
проблемного), умение применять знания из различных областей нау-
ки, техники, технологии, творческих областей. Таким образом, ос-
новная цель проектной деятельности студентов – самостоятельное 
приобретение знаний в процессе решения практических задач или 
проблем, требующее интеграции знаний из различных предметных 
областей. Базовый принцип проектного обучения заключается в уста-
новлении непосредственной связи учебного материала с практиче-
ским опытом студентов в их познавательной и творческой совмест-
ной деятельности.  

Проектная деятельность позволяет: 
– сделать процесс обучения максимально приближенным к прак-

тической деятельности; 
– повысить мотивацию к обучению; 
– изменить позицию студента в образовательном процессе на 

максимально субъектную; 
– индивидуализировать учебный процесс и сделать его более ин-

тенсивным; 
– накапливать студентам опыт для включения в самостоятельную 

профессиональную деятельность; 
– развивать общие компетенции студента; 
– создавать условия для формирования профессиональных ком-

петенций студентов. 
Преимущества персональных проектов: план работы составлен с 

одной позиции, но максимально точно; у студента формируется чув-
ство ответственности; студент приобретает опыт на всех этапах рабо-
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ты; формирование у студентов важнейших умений и навыков (иссле-
довательских, презентационных, оценочных) 

Преимущества групповых проектов: в проектной группе форми-
руются навыки сотрудничества; развиваются коммуникативные на-
выки; проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторон-
не; мнение каждого участника принимается и поддерживается, сту-
денты обретают уверенность в себе; у каждого есть возможность 
продвигаться к результату в своем темпе; каждый имеет право на 
ошибку; возникает феномен группового влияния на личность; созда-
ются условия для проявления и формирования основных черт творче-
ской личности; деятельность носит социальную направленность. 

Организационно-методические условия проектирования приве-
дены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 
Организационно-методические условия проектирования 

 

ИНИЦИИРУЮЩИЙ ЭТАП 

1 Установочное занятие: цели и задачи проектной деятельности, про-
ектная тематика и жанры будущих проектов, мотивирование учащих-
ся на проектную деятельность 

2 Стендовая информация о проектной работе 
3 Выдача письменных рекомендаций будущим авторам (темы, требо-

вания, сроки, график консультаций и пр.) 
4 Проведение консультаций по выбору тематики и жанров учебных 

проектов, источников информации. Формулирование основных идей 
и замыслов 

5 Формирование проектных групп, оформление заявок на осуществле-
ние проекта, распределение задач (обязанностей) между членами 
группы 

6 Обсуждение идей будущих проектов, составление индивидуальных 
планов работы над проектами, определение способов сбора и анализа 
информации 

7 Утверждение тематики проектов и индивидуальных планов работы. 
Установление процедур и критериев оценки проектов 

Результат: Обоснование необходимости проектирования, создание усло-
вий информационно-материального ресурсного обеспечения 
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Продолжение табл. 1 
 

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭТАП 

1 Сбор и систематизация материалов в соответствии с идеей и жанром 
проекта, подбор иллюстраций 

2 Организационно-консультационное занятие: промежуточные отчеты 
учащихся, обсуждение альтернатив, возникающих в ходе выполнения 
проектов 

3 Индивидуальные и групповые консультации по выбору оптимального 
варианта выполнения проекта и его оформления. Помощь учащимся в 
подборе индивидуального визуального стиля проекта 

4 Регулярные консультации по содержанию учебных проектов, помощь 
в систематизации и обобщении материалов, формулирование выводов 

Результат: Создание плана (программы) работы над проектом, включая 
сроки, ответственных, форму представления результата 

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

1 Оформление результатов проектной деятельности 
2 Репетиционно-консультационное занятие: предзащита проекта 
3 Доработка проекта с учетом замечаний и предложений 
4 Формирование групп оппонентов, рецензентов и «внешних» экспертов 
5 Подготовка к публичной защите проектов: 

• Определение даты и места; 
• Выпуск распоряжения о порядке защиты и составе аудитории 
(включая независимую экспертную комиссию); 
• Определение программы и сценария публичной защиты, распреде-
ление заданий временным творческим группам (медиа-поддержка, 
подготовка аудитории, фото-, видеосъемка и пр.); 
• Определение списка гостей, приглашаемых на защиту; 
• Составление аннотаций на проекты и выпуск программы их пуб-
личной защиты; 
• Оформление пригласительных билетов; 
• Подготовка аудитории; 
• Приглашение гостей; 
• Стендовая информация о мероприятии; 
• Подготовка раздаточных материалов и бланков оценки проектных 
работ 

6 Генеральная репетиция публичной защиты проектов. Утверждение по-
рядка мероприятия 

7 Координационное совещание лиц, ответственных за защиту проектов 
Результат: Подготовка проекта, продукта, материалов презентации: тези-
сов доклада, приложений 
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Продолжение табл. 1 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1 Публичная защита проектов 
2 Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы 
Результат: Презентация проектов 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП 

1 Распоряжение по результатам проектной деятельности (благодарности 
участникам, назначение ответственных за обобщение материалов) 

2 Обобщение материалов. Оформление отчетов о выполненной работе и 
стендовой информации по итогам защиты проектов. Архивирование 
проектов 

Результат: Рефлексия выполненной работы 
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3. Структура прикладных проектов 
 
Результатом выполнения прикладных проектов является создание 

определенного продукта либо разработка рекомендаций по решению 
конкретной практической проблемы. Необходимо отметить, что при-
кладные проекты могут иметь разные структуры, которые различают-
ся в зависимости от целей и задач, стоящих перед участниками про-
екта. Тем не менее, можно выделить основные этапы, характерные 
для практико-ориентированной проектной деятельности: 

1. Постановка проблемы – самый важный этап проекта. От пра-
вильности формулировки проблемы зависит, в каком русле будет 
реализовываться проект, насколько он будет актуальным и достовер-
ным. Проблема является противоречием между существующей реа-
лией и целью проекта – желаемым состоянием. 

2. Формулирование цели и задач. Цель прикладного проекта – это 
конкретный результат, которого хотят достигнуть инициаторы проек-
та. Цель конкретизируется в задачах. Задачи – это поэтапное описа-
ние пути достижение цели. 

3. Определение целевой группы и участников проекта. Целевая 
группа – часть социума, для решения проблем которой рассчитан 
продукт, созданный в результате реализации проект. По степени во-
влеченности в проект можно выделить три группы участников: 

– основная команда – группа лиц, непосредственно работающих 
над осуществлением проекта в тесном контакте друг с другом; 

– расширенная команда – более обширная, чем основная группа, 
объединяет лиц и организации, оказывающих содействие членам ос-
новной группы, но не участвующих напрямую в осуществлении про-
екта и достижении его целей; 

– заинтересованные стороны – люди и организации, оказываю-
щие влияние на членов основной и расширенной команд и на ход ра-
бот по проекту, но не вступающие с ними в прямое сотрудничество. 

4. Прогнозирование результатов деятельности. Успешность при-
кладного проекта напрямую зависит от видения конечного результа-
та. Чем более четко будет описан желаемый результат, тем легче 
можно будет построить траекторию его достижения. При этом не 
стоит забывать, что планируемый итог работ необходимо формули-
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ровать исходя из имеющихся ресурсов и возможностей участников 
проекта. 

5. Ресурсное обеспечение. В процессе подготовки проекта очень 
важно описать и систематизировать всё, чем обладают организаторы 
проекта: трудовые, финансовые, временные и материально-
технические ресурсы. Детальная проработка проекта на данной ста-
дии позволит обеспечить оптимальное использование имеющихся ре-
сурсов для достижения конечной цели – формирования результата 
проекта с запланированными показателями. При этом стоит помнить, 
что ресурсное обеспечение и прогнозирование результатов деятель-
ности – взаимосвязанные процессы, поэтому необходимо подходить к 
реализации этих двух этапов комплексно. 

6. Планирование. На данном этапе все стадии реализации проекта 
расписываются настолько подробно, насколько это возможно. Этапы 
проекта определяются исходя из цели проекта и, по сути, представ-
ляют собой раскрытие поставленных задач. На этом же этапе проис-
ходит окончательное формирование рабочих групп, определение 
временных рамок и точек контроля. Особо стоит обратить внимание 
на распределение обязанностей среди участников проекта. Любой 
групповой проект требует сценария всей деятельности его участников 
с определением функций каждого в реализации проекта и оформле-
нии конечного продукта. Особенно важна хорошая организация ко-
ординационной работы в плане поэтапных обсуждений, корректиров-
ки совместных и индивидуальных усилий, в организации презентации 
полученных результатов и возможных способов их внедрения в прак-
тику, организация внешней оценки проекта. 

7. Прогнозирование рисков. На стадии планирования важно 
спрогнозировать потенциальные риски, чтобы максимально обезопа-
сить ход реализации намеченного плана. Нет ничего страшного в том, 
если не получится избежать всех возможных сложностей, но пра-
вильно организованное планирование поможет эффективно органи-
зовать деятельность всех участников проекта и оперативно устранять 
возникающие препятствия. 

8. Определение критериев эффективности деятельности. Чтобы 
оценить работу студентов и конечный результат проекта с точки зре-
ния включения их в образовательный процесс, необходимо еще на 
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этапе планирования продумать критерии оценивания. Критерии оп-
ределяются исходя из темы, цели и задач проекта. Для участников 
проекта список критериев будет служить инструкцией, позволяющей 
достичь правильных результатов (см. раздел «Критерии оценивания 
проектов»). 

9. Описание этапов деятельности. На данной стадии участники 
процесса последовательно реализуют проект. Если проект предпола-
гает несколько этапов, то после каждой пройденной ступени целесо-
образно организовывать промежуточное подведение итогов в форме 
обсуждения. При этом можно корректировать траектории реализации 
проекта, если в этом возникает необходимость. 

10. Анализ полученных результатов. После завершения основной 
стадии реализации проекта всеми участниками производится совме-
стная оценка полученных результатов и всего проекта в целом. За ос-
нову оценивания берутся критерии, выбранные на соответствующем 
этапе. 

11. Выводы и рекомендации. На стадии подготовки выводов не-
обходимо не просто дать формальную оценку проекту, но детально 
его проанализировать, осмыслить. Стоит проследить все стадии реа-
лизации проекта, выявить успехи и неудачи, а также их причины. 
Желательно сформулировать рекомендации, как избежать возникших 
трудностей в будущем при реализации других проектов. 

По завершении проекта автор должен сравнить полученный ре-
зультат со своим замыслом, если есть возможность, внести исправле-
ния. Это этап осмысления, анализа допущенных ошибок, попыток 
увидеть перспективу работы, оценки своих достижений, чувств и 
эмоций, возникших в ходе и по окончании работы. Кроме того, авто-
ру необходимо оценить, какие изменения произошли в нем самом, 
чему он научился, что узнал, как изменился его взгляд на проблему, 
какой жизненный опыт он приобрел. Все это и является содержанием 
этапа самооценки и рефлексии – завершающего этапа работы в про-
ектной деятельности студентов. Важно отметить, что процесс органи-
зации проектной деятельности нужно выстраивать и моделировать. 
Наиболее часто участники проекта сталкиваются со следующими 
трудностями: 
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– постановка ведущих и текущих (промежуточных) целей и за-
дач; 

– поиск пути их решения, оптимальный выбор при наличии аль-
тернативы; 

– осуществление и аргументация выбора; 
– осознание последствий выбора; 
– сравнение полученного с требуемым; 
– корректировка деятельности с учетом промежуточных резуль-

татов; 
– оценка процесса (самой деятельности) и результата проектиро-

вания. 
Поэтому очень важно, чтобы на каждом этапе подготовки или 

реализации проекта его участники могли получить необходимую 
консультацию и помощь у руководителя проекта. 

Нет единой точки зрения на то, как должна быть организована 
работа над проектом – индивидуально или в группе. Система «Между-
народный бакалавриат» допускает только персональные проекты. 
Напротив, одна из современных отечественных исследователей мето-
да проектов Е. Полат считает, что данная педагогическая инновация – 
метод проектов – эффективна лишь в сочетании с «технологией рабо-
ты в группах сотрудничества». Укажем педагогические особенности 
индивидуальных и групповых проектов (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Педагогические особенности индивидуальных и групповых проектов 
 

Проект 

индивидуальный групповой 

1 2 

Тема проекта выбрана в соответствии с 
интересами и индивидуальными особен-
ностями структуры личности учащегося 

Тема проекта выбирается в соот-
ветствии с коллективными интере-
сами 

Формируется чувство персональной от-
ветственности «за все», требуется боль-
шая самостоятельность, дисциплиниро-
ванность, организованность, инициатива 

Формируется чувство коллектив-
ной ответственности 
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Продолжение табл. 2 
 
 

1 2 

Возможность продвигаться к результа-
ту в своем темпе 

Согласованность по срокам выполне-
ния отдельных частей проекта 

Приобретается опыт работы на всех 
этапах 

 

Формируются важнейшие умения и 
навыки: исследовательские, презента-
ционные, оценочные и др. 

Навык в выполнении отдельного вида 
работы, например, только подготовка 
визуального ряда проекта 

Формируются навыки индивидуальной 
работы 

Формируются навыки сотрудничества 

Уверенность опирается на личное
мнение 

Мнение каждого участника принима-
ется и поддерживается, учащиеся при-
обретают уверенность в себе 

Возникает феномен индивидуалиста Возникает феномен группового влия-
ния на личность 

Создаются условия для проявления и 
формирования основных черт творче-
ской личности 

Создаются условия для проявления и 
формирования основных черт творче-
ской личности 

Деятельность носит социальную на-
правленность 

Деятельность носит социальную на-
правленность 

Проект может быть выполнен одно-
сторонне и предвзято 

Проект может быть выполнен глубоко 
и разносторонне 
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4. Критерии оценивания проектов 
 
Существенный момент в проектировании и реализации проекта – 

оценка его эффективности. Характер оценки зависит от типа проекта, 
от его темы, условий реализации. 

В табл. 3 приведены критерии, которые можно использовать при 
оценивании прикладных проектов. 

Таблица 3 
 

Критерии, которые можно использовать  
при оценивании прикладных проектов 

 
Рекомендуемые 

к оцениванию составляющие 
проекта 

Критерии для оценивания 

1 2 
Постановка проблемы и ее 
обоснованность, формулиро-
вание целей и задач 

– общественная значимость и актуальность вы-
двинутых проблем; 
– соответствие темы, цели и задач проекта; 
– разумность масштаба работ 

Содержание проекта/ проект-
ной разработки 

– логичность, взаимосвязь и последователь-
ность этапов проекта; 
– адекватность предлагаемых мероприятий ре-
шению поставленных задач; 
– корректность используемых методов работы; 
– четкость определения целевой группы и 
обоснованность её участия при реализации 
проекта; 
– соответствие теоретической, эмпирической и 
проектной частей, их связь с практикой и вы-
бранным видом профессиональной деятельно-
сти; 
– соблюдение заявленных временных рамок 
реализации проекта; 
– самостоятельность и активность участника 
проекта 
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Продолжение табл. 3 
 

1 2 
Результат выполнения 
прикладного проекта 

– соответствие ожиданий от проекта / планируе-
мого результата полученному продукту; 
– степень решения заявленной проблемы; 
– успешность преодоления трудностей в реализа-
ции проекта; 
– оценка участников целевой группы; 
– перспективы развития проекта после завершения 
проекта; 
– возможность тиражирования проекта 

Презентация результатов 
работы над прикладным 
проектом 

– ясность, логичность, профессионализм изложе-
ния доклада; 
– наглядность и структурированность материала 
презентации; 
– умение корректно использовать профессиональ-
ную лексику и понятийно-категориальный аппарат

Ответы на вопросы – степень владения темой; 
– ясность аргументации взглядов студента, пре-
зентующего результаты выполнения проекта; 
– четкость и лаконичность ответов на вопросы 

 
 
Перед началом работы над проектом целесообразно познакомить 

студентов с критериями, по которым будет оцениваться их проект. 
Критериями можно пользоваться как инструкцией, которая показыва-
ет, что надо сделать, чтобы достигнуть наилучших результатов. При 
этом оценивание проекта производится не только на этапе представ-
ления и защиты проекта, но и на промежуточных этапах его реализа-
ции. 
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5. Памятки студентам  
для успешной реализации проектной деятельности 

 
Для того чтобы работа над проектом реализовывалась быстро и 

эффективно, необходимо ответить на вопросы приведенные в табл. 4. 
 

Таблица 4 
 

Вопросы решаемые проектом 
 

Вопрос Ответ 
Что необходимо сделать, чтобы 
достичь цели проект? 

Ответ на этот вопрос поможет раз-
бить весь путь от исходной про-
блемы до цели проекта на отдель-
ные этапы и определить задачи 

Как ты будешь решать эти задачи? Определение способов работы на 
каждом этапе 

Когда ты будешь это делать? Определение сроков работы 
Что у тебя уже есть для выполне-
ния предстоящей работы, что ты 
уже умеешь делать? 

Выявление имеющихся ресурсов 

Чего у тебя пока нет, чего ты еще 
не умеешь делать, чему предстоит 
научиться? 

Выявление недостающих ресурсов 

 
При разработке плана проекта необходимо ответить на вопросы, 

приведенные в табл. 5. 
 

Таблица 5 
 

Вопросы, используемые при разработке плана проекта 
 

Вопрос Ответ 
Почему выбрана эта тема проекта? Проблема проекта 
Что надо сделать, чтобы решить данную 
проблему 

Цель проекта 

Что ты создашь, чтобы цель была дос-
тигнута? 

Образ проектного продукта 
(ожидаемый результат) 
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Продолжение табл. 5 
 

Вопрос Ответ 
Если ты сделаешь такой продукт, достигнешь 
ли ты цели проекта и будет ли в этом случае 
решена его проблема? 

Определение связи между 
проблемой, целью и про-
ектным продуктом 

Какие шаги ты должен проделать от пробле-
мы проекта до реализации цели проекта? 

Перечисление основных 
этапов работы 

Все ли у тебя есть, чтобы проделать эти шаги 
(информация, оборудование и прочее для 
проведения исследований, материалы для из-
готовления продукта, чего не хватает, где это 
найти, что ты уже умеешь делать и чему при-
дется научиться)? 

Развернутый план работы 

Когда ты будешь осуществлять все необхо-
димое? 

Индивидуальный график 
проектной работы 

 
После реализации проекта необходима рефлексия (самооценка 

своей работы) (табл. 6). 
 

Таблица 6 
 

Рефлексия (самооценка своей работы) 
 

В ходе моего проекта я... Всегда Иногда Никогда

Предлагал новые идеи и направления    
Определял цели, ставил задачи    
Ждал помощи от преподавателя    
Принимал участие в совместной работе    
Задавал вопросы, искал факты, спрашивал 
разъяснения 

   

Анализировал, обобщал точки зрения, делал 
выводы 

   

Находил и исправлял ошибки    
Оказывал помощь, откликался на работу дру-
гих 

   

Преодолевал трудности, добивался достижения 
результата 

   

Осознавал ответственность за дело    
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Следующие советы помогут студентам справиться с задачей ус-
пешного выступления при защите проекта. 

Планируя выступление, следует: 
• учитывать интерес и подготовку слушателей, их осведомлен-

ность о теме твоего выступления; 
• заранее определить ключевые моменты, на которых надо сде-

лать упор, их последовательность (таких моментов не должно быть 
много, чтобы не перегружать слушателей); 

• выписать ключевые слова; попытаться не читать текст дослов-
но, это слишком скучно для слушателей; 

• распланировать использование средств наглядности – эти сред-
ства должны сопровождать выступление, подчеркивая ключевые мо-
менты, и помочь слушателям представить то, о чем ты говоришь; 

• в первых же словах выступления дать слушателям понять, о 
чем пойдет речь дальше; 

• в заключение выступления еще раз подчеркнуть главные мыс-
ли, которые в нем изложены; 

• проверить готовность оборудования; 
• продумать свой внешний вид; 
• думать об успехе. 
Как справиться с волнением. 
Небольшое волнение перед презентацией даже полезно. Оно по-

может сосредоточиться и собраться с силами. А вот слишком сильная 
тревога приводит к противоположному результату. Репетиция пре-
зентационного выступления поможет справиться с волнением и не 
дать ему превратиться в панику. 

• Заранее продумай все детали, например, что ты сможешь пред-
принять, если что-то пойдет не так (заменишь слайд-шоу распечатан-
ными иллюстрациями или раздашь наглядный материал слушателями 
и т.п.). 

• Присмотрись к тому, как ведет себя тот, кто хорошо справляет-
ся с презентацией; представь что ты – это он, копируй его поведение. 

• Отрепетируй свою презентацию несколько раз, с демонстраци-
ей наглядных материалов, старайся придерживаться подготовленного 
сценария своего выступления. Заметь, сколько времени ты на это тра-
тишь и не бойся что-то сократить, если выступление окажется слиш-
ком длинным. Попроси кого-нибудь прослушать свое выступление 
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или запиши его на видео, а потом просмотри и внеси сокращения и 
поправки, если это необходимо. 

• Несколько глубоких вдохов перед началом выступления помо-
гут унять волнение. Думай о тех, кто тебя слушает, как если бы все 
они были твоими друзьями. Сделай акцент на том, что тебе самому 
интересно, а не на том, что вызывает затруднения. 

• Излишнее напряжение может привести к дрожи в руках, ногах 
и голосе несколько простых физических упражнений на напряжение 
и расслабление мышц помогут преодолеть это состояние. 

• Выступающий, который стоит на одном месте, постепенно на-
чинает испытывать напряжение; движение поможет тебе избежать 
этого; жесты и шаги вдоль стола или доски могут стать способом рас-
слабления во время выступления (но не переусердствуй в этом). 

• Старайся установить зрительный контакт с аудиторией – это 
поможет тебе вызвать их симпатию; кроме того, глаза тех, кто тебя 
слушает, покажут, насколько им интересно то, что ты говоришь. 

• В ходе презентации тебе могут задавать вопросы. Ответ начи-
най с благодарности за вопрос. Воспринимай каждый вопрос как сви-
детельство интереса публики к твоему выступлению и к тебе лично. 

• Помни: дополнительные вопросы – это шанс еще раз проде-
монстрировать свою эрудицию! 

Использование средств наглядности. 
Вся презентация должна сопровождаться хорошо отобранными 

и подготовленными средствами наглядности для того, чтобы: 
• привлечь внимание слушателей и поддерживать их интерес; 
• усилить смысл и значение твоих слов; 
• проиллюстрировать то, что трудно воспринимать на слух (на-

пример: цифры, даты, имена, географические названия, специальные 
термины, графики, диаграммы и т.п.). 

Не следует использовать средства наглядности только для то-
го, чтобы: 

• произвести впечатление; 
• заменить средствами наглядности живое общение с аудитори-

ей; 
• перегрузить выступление большим объемом информации; 
• проиллюстрировать простые идеи, которые легко можно из-

ложить в работе. 
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6. Организации проектной деятельности студентов ЧГУ  
на примере команды студентов университета по проектированию 

и изготовлению гоночного болида NordCraft  
класса «Формула-студент» 

 
6.1. Международный проект «Формула-студент» 
 
Качественную подготовку выпускников образовательных про-

грамм вуза для различных сфер деятельности можно осуществить при 
условии реализации инновационной технологии практико-
ориентированного обучения студентов. В Череповецком государст-
венном университете одной из таких практико-ориентированных об-
разовательных площадок является реализация международного обра-
зовательного научного и спортивного проекта «Formula-student» (FS). 

Опыт деятельности команды в течение 4-х лет показал необходи-
мость дальнейшего развития и совершенствования проекта. Основная 
идея – превращение его из единичного, разового проекта, с вовлече-
нием ограниченного количества участников-студентов, в развёрну-
тую систему практико-ориентированного обучения инженерным спе-
циальностям в Университете, включающую элементы учебного про-
цесса, вовлекающие в эту деятельность максимальное количество 
ППС профильных кафедр и студентов профильных направлений под-
готовки. 

На сегодняшний день в мире существует огромное количество 
международных студенческих проектов. Одним из самых популяр-
ных и престижных из них является инженерное студенческое сорев-
нование Формула Студент (Formula SAE). Его организатором высту-
пает Сообщество автомобильных инженеров, SAE (Society of 
Automotive Engineers, SAE), Северная Америка. 

В студенческие инженерные соревнования SAE входят серии:  
- Мини-Баха, заключающаяся в постройке небольшой багги;  
- Формула SAE;  
- Формула Гибрид – аналог Формулы SAE но с гибридной сило-

вой установкой, появившаяся в 2007 году;  
- серия по постройке беспилотных летательных аппаратов;  
- серия по постройке снегоходов;  
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- серия по постройке сверхэкономичных автомобилей 
Supermileage;  

- серия Formula Electric – так же аналог серии Формула SAE 
(общий регламент серии), но полностью электрический, появившаяся 
в 2009 году. 

Формула Студент является масштабным международным проек-
том, который охватывает 514 студенческих команд из 50 стран, в том 
числе 14 команд из России. Проект направлен на популяризацию ин-
женерного образования и развитие творческого потенциала в моло-
дежной среде – задачей команды студентов является не столько вы-
играть в самих заездах, сколько самостоятельно спроектировать и по-
строить болид формульного класса. 

В настоящее время проект «Formula-student» является одним из 
самых лучших проектов подобного вида в Европе, Америке, Австра-
лии, и уже начинает распространяться в вузах России, он стимулиру-
ет студентов вузов проводить работы по проектированию и изготов-
лению небольшого одноместного гоночного автомобиля для даль-
нейшего участия в соревнованиях. Для этого создается команда, чле-
нами которой являются студенты различных направлений и уровней 
подготовки, которые наряду с проектированием и изготовлением ав-
томобиля занимаются маркетингом, рекламой, логистикой, экономи-
кой и другими вопросами, связанными с реализацией проекта. Таким 
образом, получается, что проект «Formula-student» способствует под-
готовке не только будущего технического таланта, не только в техни-
ческих областях проектирования и изготовления автомобиля, но и 
приобретению студентами навыков во многих других жизненно важ-
ных сферах деятельности в современном мире. Этот проект обеспе-
чивает участников возможностью потренироваться в проектирова-
нии, изготовлении и в деловых составляющих автобизнеса. Через 
проект «Formula-student» они развивают опыт, навыки и профессио-
нализм в качестве «рукастых» инженеров, с острым пониманием 
влияния различных параметров своего изделия – качественных харак-
теристик, стоимости, безопасности, надежности и др. – в конкурент-
ной и спортивной борьбе за лучшие показатели. Это дает им всем 
представление о работе команды под большим прессом обязательств 
и по строгому графику. Работа в команде проекта «Formula-student» 
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требует полной ответственности ее членов, заставляя много работать, 
зачастую допоздна и в воскресные дни. При этом не всегда получает-
ся положительный результат и требуется переделывать уже сделан-
ное, но именно это способствует становлению и развитию весьма та-
лантливых молодых инженеров. 

Еще одной немаловажной функцией обладает этот проект, реали-
зуемый в вузе, а именно, привлечение школьников в программы под-
готовки инженеров. Не секрет, что престиж инженерной деятельно-
сти в России находится на невысоком уровне, и в связи с этим кон-
курс даже на бюджетные места технических направлений подготовки 
при поступлении абитуриентов в вуз невелик. Проект «Formula-
student» и особенно сам гоночный болид, изготовленный руками сту-
дентов и участвующий в соревнованиях на трассе, очень эффектно 
выглядит в глазах абитуриентов (рис. 2), что в значительной степени 
обеспечивает привлекательность их на инженерные направления под-
готовки. 

 

 
 

Рис. 2. Гоночный болид, изготовленный студентами ЧГУ 
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Ключевая идея проекта заключается в следующем: за учебный 
год ребята университетской команды должны собраться, распреде-
лить свои обязанности, найти спонсоров и составить бизнес-план, 
спроектировать и, наконец, изготовить гоночный автомобиль, а впо-
следствии презентовать и защитить свой проект перед ведущими ин-
женерами и PR-менеджерами, а также показать наилучший результат 
в серии из нескольких статических и динамических тестов, в том чис-
ле в финальной гонке. 

По замыслу соревнований команда студентов университета явля-
ется инженерной компанией, которая должна разработать, построить, 
испытать прототип автомобиля формульного класса для рынка не-
профессиональных гоночных автомобилей. Испытанием для команд 
является постройка болида, который сможет успешно пройти все 
дисциплины на соревнованиях. При этом команда должна предоста-
вить всю конструкторскую документацию на проект и доказать что 
применяемые технические решения являются оптимальными. Так же 
необходимо учитывать экономическую целесообразность применяе-
мых решений, и в дополнение разработать бизнес-план на мелкосе-
рийное производство своих автомобилей. 

Каждая команда на соревнованиях «Формулы Студент» проходит 
через строгий процесс тестирования. Соревнования делятся на две 
группы – статические и динамические. 

Статические тесты: 
1. Презентация бизнес-плана: команда должна разработать биз-

нес-план на производство, продвижение и реализацию мелкой партии 
их автомобилей. На соревнованиях необходимо сделать презентацию 
бизнес-плана для судей, которые играют роль инвесторов. Оценива-
ется как проработка бизнес-плана, так и умение презентовать его и 
убеждать. 

2. Защита конструкции: команда должна рассказать и обосновать 
коллегии опытных судей о применяемых в их автомобиле решениях. 
Происходит это в виде диалога с коллегией судей, которым предос-
тавляется для оценки автомобиль, конструкторская и техническая до-
кументация, данные с испытаний и все, что имело отношение к раз-
работке автомобиля. Оценивается проработка и обоснованность при-
нимаемых решений, насколько они вписываются в общую концепцию 
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бизнес-плана. Также уделяется большое внимание пониманию и зна-
ниям самих участников команды. 

3. Отчет о стоимости изготовления: команда должна предоста-
вить на проверку отчет о стоимости изготовления автомобиля из рас-
чета производства его мелкой партией. Проверяется точность состав-
ления отчета (должны быть учтены все детали, до болтов и шайб, а 
также все операции по сборке и настройке), а также возможности для 
удешевления конструкции. В дополнение, стоимость автомобиля 
сравнивается со стоимостью автомобилей других участников сорев-
нования. 

Обязательным условием допуска к динамическим соревнованиям 
является прохождение Технической инспекции – проверка автомоби-
ля на соответствия требованиям Регламента и требованиям безопас-
ности, она состоит из: 

– технический осмотр: проверка судьями автомобиля, дополни-
тельного оборудования и экипировки водителей. 

– тест на наклонном столе: проверка автомобиля, с целью опре-
деления утечек топлива и эксплуатационных жидкостей (при наклоне 
автомобиля вбок на 45 градусов) и проверка его устойчивости против 
поперечного опрокидывания (при наклоне на 60 градусов). 

–  тест на шум: проверка уровня шума автомобиля. 
– тест на торможение: проверка тормозной системы автомобиля, 

в которой необходимо доказать, что тормозная система способна за-
блокировать все четыре колеса при сохранении прямолинейного 
движения автомобиля. 

После того, как техническая инспекция пройдена, команда до-
пускается к динамическим тестам: 

– соревнование на ускорение: серия заездов на ускорение с места 
на дистанцию 75 метров. 

– соревнование на маневренность: серия заездов на маневрен-
ность, в которой проверяется возможность автомобиля двигаться с 
боковой перегрузкой. Заезды на трассе типа «Восьмерка». 

– соревнования на точность управления: заезд в два круга на вре-
мя по замкнутой трассе длиной около 800 м из набора регламентиро-
ванных элементов. 
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– гонка на выносливость: гонка с раздельным стартом длиной 
22 км по замкнутой трассе с обязательной сменой пилота в середине 
гонки. 

– энергетическая эффективность: дополнительный зачет во время 
гонки на выносливость. Сравнивается КПД использования энергии 
автомобилем. 

Побеждает команда с наилучшим пакетом общих характеристик, 
который состоит из конструкторской разработки, гоночных парамет-
ров и финансового планирования для дальнейшего производства дан-
ной машины.  

После прохождения всех конкурсных этапов подводится общий 
итог заработанных баллов. 

Организация и поддержание проекта «Formula-student» является 
сложной многопараметрической задачей, в процессе решения кото-
рой необходимо преодолевать множество трудностей, как самим сту-
дентам, так и административно-преподавательскому составу универ-
ситета. Отличительной особенностью и новизной проекта является 
стимулирование к повышению мотивации и качества обучения не 
только студентов, но и всего профессорско-преподавательского со-
става. Это связано с тем, что студенты мотивированные реализацией 
своего собственного практического проекта, стремятся подробно уз-
нать практические детали решения каждой из задач, а также освоить 
инновационные методы и технологии в области техники и менедж-
мента. Таким образом, растут компетенции преподавателей и выпу-
скников ЧГУ, а вместе с тем, и качество образования. 
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6.2. Цели и задачи проекта 
 
Основные цели проекта 
– внедрение новых и эффективных практико-ориентированных 

методов и средств подготовки студентов; 
– увеличение контингента студентов, приобретающих современ-

ные практико-ориентированные знания по реальному проектирова-
нию и изготовлению образцов автомобильной техники; 

– повышение качества подготовки, приобретение профессио-
нальных компетенций студентами инженерных специальностей ЧГУ, 
путем введения в программы преподавания, практико-
ориентированных учебных модулей «Formula Student». 

Задачи проекта:  
– внедрения активных форм обучения в образовании, способст-

вующих формированию актуальных инженерных компетенций;  
– расширения массовости и повышения эффективности инициа-

тив студентов в проектной, инженерной научно-исследовательской, и 
экономической деятельности;  

– изготовление конкурентоспособного гоночного болида с уче-
том требований регламента проекта «Formula Student» SAE;  

– обмен опытом изготовления гоночных болидов и организации 
практикоориентированного обучения в университетах в рамках про-
екта «Formula Student» SAE, содействия интеграции научной и обра-
зовательной деятельности с промышленным комплексом города;  

– объединения творческой молодежи для созидательной деятель-
ности, развитию коммуникативных навыков и установлению между-
народных связей. 

 
6.3. Проектно-производственный студенческий инженер-

ный центр «Formula Student» 
 
Организационная структура команды студентов университета 

«ChSU Racing Team» представлена на рис. 3. 



 
 

Рис. 3. Организационная структура команды «ChSU Racing Team» 
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В состав студенческого инженерного центра «Formula Student» в 
ЧГУ для обеспечения проектно-производственных работ по созданию 
гоночного автомобиля входят (рис. 4): 

• проектный отдел по разработке дизайна и конструкции болида 
в целом и его отдельных систем; 

• производственный участок, осуществляющий изготовление 
моделей из дерева и пластика, деталей автомобиля, механосборочные 
и отделочные работы и т.д.  

 

 
 

Рис. 4. Структура студенческого инженерного центра 
 
 

6.4. Проектный отдел студенческого инженерного центра 
«Formula Student» 

 
Проектный отдел (рис. 5), предназначен для выполнения всего 

комплекса работ по конструкторской и технологической подготовке 
производства гоночного автомобиля. К его деятельности также отно-
сится разработка дизайн-проекта будущего болида. Продуктом про-
ектного отдела является полный комплект проектной, конструктор-
ской и технологической документации, необходимый для изготовле-
ния машины, геометрические трёхмерные CAD-модели её элементов, 
документированные результаты проводимых инженерных расчётов 
при помощи систем CAE (отчёты, пояснительные записки, наборы 
диаграмм и иные результаты исследования моделей технических сис-
тем). Кроме того, в задачи проектного отдела входит подготовка фи-
нансовой документации и решений, презентаций для участия в кон-
курсе, проектов рекламной продукции, текстов для освещения собы-

Студенческий инженерный центр

FORMULA STUDENT

Проектный отдел Производственный участок
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тий, и прочих продуктов, которые, помимо самого автомобиля, необ-
ходимы для соревнований и в процессе создания болида.  

 

 
 

Рис. 5. Структура и продукты проектного отдела студенческого инженерного 
центра «Formula Student» 

 
Деятельность проектного отдела может быть структурирована на 

ряд групп, решающих различные задачи, направленные на создание 
гоночного автомобиля и участие в соревнованиях. Задачи и форми-
руемые на их основе группы могут быть разделены по принадлежно-
сти непосредственно к проектированию и изготовлению болида и его 
систем на «инженерные» и «обеспечивающие».  

Инженерные: 
• Двигатели внутреннего сгорания; 
• Трансмиссия; 
• Шасси; 
• Кузова, каркасы и интерьер; 
• Электрооборудование; 
• Компоновка автомобиля; 
• Автомобильный дизайн; 
• Инженерные расчёты (CAE); 
• Технологическая подготовка производства;  
• Комплексные испытания автомобиля. 
Обеспечивающие: 
• PR-менеджмент; 
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• Экономика и финансы; 
• Графический дизайн; 
• Журналистика; 
• Иностранный язык. 
Проектный отдел студенческого инженерного центра «Formula 

Student» состоит из ряда проектных групп, сформированных в соот-
ветствии с видами решаемых практических задач. 

Структура задач и работ по каждой группе описывается в «Мат-
рицах работ проектных групп» (табл. 7–13). 
 

Таблица 7 
 

Матрица работы проектной группы 1  
«Двигатели внутреннего сгорания» 

 
Уровни 
участия 

и  
способы 
работы* 

Решаемые задачи 

Выбор  
аналогов 
ДВС 

Выбор  
концепции 

ДВС 

3D-
конструиро-
вание ДВС 

(CAD) 

Подбор  
покупных 
элементов 

Сборка 
двигателя

1 2 3 4 5 6 

У.И. 

Работа с 
докумен-
тами, опи-
сывающи-
ми анало-
гичную 
продукцию 
по опреде-
ленному 
заданию 
(У.И.1) 

Формирова-
ние предло-
жений по 
выбору кон-
цепции ДВС 
с обоснова-
нием точки 
зрения 

Проектиро-
вание дета-
ли/ системы 
по заданию 

Определе-
ние но-
менклату-
ры поиска, 
собственно 
поиск, ана-
лиз при-
годности к 
конкрет-
ным усло-
виям 

Установ-
ка проек-
тируемой 
детали в 
узел 

У.Г. 

Обсужде-
ние с кол-
лективом 
группы вы-
бранных 
аналогов 

Обсуждение 
с коллекти-
вом группы 
предложен-
ных концеп-
ций 

Проверка 
размещения 
детали в 
сборочной 
единице узла

Формули-
рование 
предложе-
ний по за-
купке, 
обоснова-
ние выбора 

Установ-
ка узла 
на авто-
мобиль 
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Продолжение табл. 7 
 

1 2 3 4 5 6 

В.И. 

Анализ воз-
можностей 
каждого уча-
стника груп-
пы и подго-
товка каждо-
му индиви-
дуального 
задания по 
поиску ин-
формации об 
аналогах 
ДВС, состав-
ление техни-
ческого зада-
ния 

Предложение 
по выбору 
концепции на 
основе опыта 
предыдущего 
года с обос-
нованием 
точки зрения 

Анализ воз-
можностей 
каждого 
участника 
группы и 
подготовка 
индивиду-
альных за-
даний, орга-
низация ра-
боты группы 

Подготовка 
задания 
участникам 
по подбору 
покупных 
элементов 

Установка 
своей дета-
ли в узел 

В.Г. 

Экспертиро-
вание вы-
бранных ана-
логов, приня-
тие конечно-
го решения 
по выбору 
аналогов 
ДВС. 

Экспертиро-
вание пред-
ложенных 
концепций, 
интегрирова-
ние предло-
женных кон-
цепций в од-
ну. 

Проектиро-
вание наи-
более ответ-
ственной де-
тали (наибо-
лее слож-
ной); фор-
мирование 
модели узла 

Оценка 
предложен-
ных вариан-
тов, приня-
тие решения 
о закупке 

Эксперти-
рование 
работы 
группы, 
собственно 
сборка уз-
ла. 

Примечание: * Уровни участия: У – участник, В – ведущий специалист; спосо-
бы работы: И – индивидуально, Г – в группе 
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Таблица 8 
 

Матрица работы проектной группы 2 «Трансмиссия» 
 

Уровни 
участия 

и  
способы 
работы* 

Решаемые задачи 
Анализ аналогов, 

выбор  
принципиального 
устройства узла 

Сборка 
узла 

Конструирова-
ние трансмиссии 
при помощи 
средств CAD 

Подбор  
покупных  
элементов 

У.И. 

Сбор информации 
об аналогах, фор-
мирование пред-
ложений по прин-
ципиальной схеме 

Установ-
ка проек-
тируемой 
детали в 
узел 

Конструирова-
ние деталей в 
соответствии с 
заданием 

Определение 
номенклатуры 
поиска, собст-
венно поиск, 
анализ пригод-
ности к кон-
кретным усло-
виям 

У.Г. 

Предъявление на-
работок, внесение 
предложений с 
обоснованием сво-
ей точки зрения 

Установ-
ка узла на 
автомо-
биль 

Проверка раз-
мещения детали 
в сборочной 
единице узла 

Формулирова-
ние предложе-
ний по закупке, 
обоснование 
выбора 

В.И. 

Планирование ра-
бот, соорганизация 
функций участни-
ков, распределение 
заданий, составле-
ние технического 
задания 

Установ-
ка своей 
детали в 
узел 

Предваритель-
ная эскизная 
компоновка уз-
ла, конструиро-
вание сложных 
деталей, распре-
деление заданий 
участникам 

Подготовка за-
дания участни-
кам по подбору 
покупных эле-
ментов 

В.Г. 

Экспертная оценка 
предложенных ва-
риантов, принятие 
решения по прин-
ципиальной схеме 
трансмиссии 

Экспер-
тирова-
ние рабо-
ты груп-
пы, соб-
ственно 
сборка 
узла 

Виртуальная 
сборка 3D-
модели узла на 
основе деталей, 
оценка качества 
моделей элемен-
тов 

Оценка пред-
ложенных ва-
риантов, при-
нятие решения 
о закупке 

Примечание: * Уровни участия: У – участник, В – ведущий специалист; спо-
собы работы: И – индивидуально, Г – в группе 
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Таблица 9 
 

Матрица работы проектной группы 3 «Шасси» 
 

Уровни 
участия 
и спо-
собы 

работы* 

Решаемые задачи 
Сбор инфор-
мации об 
аналогах, 

выбор прин-
ципиальной 
схемы узла 

Расчёт 
подвески и 
рулевого 
управле-
ния (CAE) 

Конструиро-
вание под-
вески и ру-
левого 

управления 
(CAD) 

Расчёт тор-
мозной систе-
мы и подбор 
комплектую-

щих 

Сборка 
узла 

1 2 3 4 5 6 

У.И. 

Сбор инфор-
мации об ана-
логах, форми-
рование пред-
ложений по 
принципиаль-
ной схеме: 
подвески; ру-
левого управ-
ления; тор-
мозной сис-
темы; конст-
рукции колёс. 

― Конструиро-
вание дета-
лей в соот-
ветствии с 
заданием 

Определение 
параметров 
элементов 
тормозной 
системы; под-
бор комплек-
тующих, по-
строение их 
3D-моделей 

Установ-
ка проек-
тируемой 
детали в 
узел 

У.Г. 

Предъявле-
ние нарабо-
ток, внесение 
предложений 
с обоснова-
нием своей 
точки зрения 

Наблюде-
ние за 
процессом 
моделиро-
вания; по-
лучение 
представ-
лений о 
задачах и 
порядке 
расчёта 
узла 

Проверка 
размещения 
детали в сбо-
рочной еди-
нице узла 

Предъявление 
наработок, 
обоснование 
принятых ин-
женерных ре-
шений 

Установ-
ка узла 
на авто-
мобиль 

  



36 

Продолжение табл. 9 
 

1 2 3 4 5 6 

В.И. 

Планирова-
ние работ, 
соорганиза-
ция функций 
участников, 
распределе-
ние заданий, 
составление 
технического 
задания 

― Предвари-
тельная эс-
кизная ком-
поновка узла, 
конструиро-
вание слож-
ных деталей, 
распределе-
ние заданий 
участникам 

Подго-
товка за-
дания на 
прора-
ботку, 
подготов-
ка ТЗ на 
тормоз-
ную сис-
тему 

Установка 
своей детали в 
узел 

В.Г. 

Экспертная 
оценка пред-
ложенных 
вариантов, 
принятие 
решения по 
принципи-
альной схеме 
узлов шасси 

Построение 
САЕ-модели 
подвески, 
кинематиче-
ский расчёт 
подвески и 
рулевого 
управления 

Виртуальная 
сборка 3D-
модели узла 
на основе де-
талей, оценка 
качества мо-
делей элемен-
тов 

Эксперт-
ная оцен-
ка работы 
участни-
ков 

Экспертиро-
вание работы 
группы, соб-
ственно сбор-
ка узла 

Примечание: * Уровни участия: У – участник, В – ведущий специалист; спосо-
бы работы: И – индивидуально, Г – в группе. 
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Таблица 10 
 

Матрица работы проектной группы 4 «Кузова, каркасы и интерьер» 
 

Уровни 
участия 

и  
спосо-
бы ра-
боты* 

Решаемые задачи 

Сбор ин-
формации 
об анало-

гах 

Конструи-
рование 

3D-модели 
рамы 

(CAD) + 
чертежи 

Расчет 
рамы на 
проч-
ность 
(CAE) 

Построе-
ние CAD-
модели ку-
зова на ос-
нове ди-
зайнер-
ских раз-
работок 

Изго-
товление 
кузова 

Расчёт 
аэроди-
намики 
конст-
рукции 
(САЕ) 

1 2 3 4 5 6 7 

У.И. 

Сбор ин-
формации 
об анало-
гах, фор-
мирование 
предложе-
ний по 
принципи-
альной 
схеме на 
основе 
регламента 

Построе-
ние от-
дельных 
модулей 
конструк-
ции, раз-
работка 
конструк-
торской 
докумен-
тации 

Построе-
ние рас-
четной 
модели; 
непосред-
ственно 
расчёт; 
оформле-
ние отчё-
та о ре-
зультатах 

Построе-
ние от-
дельных 
модулей 
конструк-
ции, раз-
работка 
конструк-
торской 
докумен-
тации 

― Построе
строе-
ние рас-
чётной 
модели; 
расчёт; 
оформ-
ление 
отчёта о 
резуль-
татах 

У.Г. 

Предъяв-
ление на-
работок, 
внесение 
предло-
жений с 
обоснова-
нием сво-
ей точки 
зрения 

Участие в 
сборке 
модели 
рамы 

― Участие в 
сборке мо-
дели кузо-
ва 

Макети-
рование 
из фане-
ры, пла-
стилина; 
изготов-
ление 
матрицы 

Презен-
тация 
нарабо-
ток; 
внесе-
ние 
пред-
ложе-
ний 

  



38 

Продолжение табл. 10 
 

1 2 3 4 5 6 7 

В.И. 

Планиро-
вание ра-
бот, соор-
ганизация 
функций 
участни-
ков, рас-
пределе-
ние зада-
ний, со-
ставление 
техниче-
ского за-
дания 

Виртуаль-
ная «сбор-
ка» моде-
ли рамы 
из спроек-
тирован-
ных моду-
лей  

Подго-
товка 
индиви-
дуаль-
ных за-
даний 

Подго-
товка ин-
дивиду-
альных 
заданий 
на разра-
ботку и 
доработку 
моделей 

― Подготов-
ка инди-
видуаль-
ных зада-
ний 

В.Г. 

Эксперт-
ная оценка 
предло-
женных 
вариантов, 
принятие 
решения 
по прин-
ципиаль-
ной схеме  

Компоно-
вочное 
решение 
соедине-
ния рамы 
с кузовом 

Оценка 
адекват-
ности 
модели, 
анализ 
резуль-
татов 
расчёта 

Формиро-
вание 
сборной 
3D-
модели 
кузова, 
выдача 
заданий 

Организа-
ция работ 
по маке-
тирова-
нию и из-
готовле-
нию 

Оценка 
адекват-
ности мо-
дели, ана-
лиз ре-
зультатов 
расчёта 

Примечание: * Уровни участия: У – участник, В – ведущий специалист; спосо-
бы работы: И – индивидуально, Г – в группе 
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Таблица 11 
 

Матрица работы проектной группы 5 «Электрооборудование» 
 

Уровни 
участия 

и  
способы 
работы* 

Решаемые задачи 

Поиск информации  
и выбор состава 

электрооборудования

Пространственная 
компоновка  

электрооборудования 

Сборка  
и установка элек-
трооборудования 

У.И. 

Сбор информации об 
аналогах, формиро-
вание предложений 
по составу и функ-
циональным пара-
метрам электрообо-
рудования на основе 
регламента 

Пространственная 
компоновка отдель-
ных систем электро-
оборудования на ос-
нове принципиальной 
схемы и модели кар-
каса и других узлов; 
проектирование несу-
щих конструкций 

Адаптация стан-
дартной электро-
проводки под от-
дельные системы 

У.Г. 

Предъявление нара-
боток, внесение 
предложений с обос-
нованием своей точ-
ки зрения 

Определение характе-
ра связей между сис-
темами электрообору-
дования 

Установка отдель-
ных систем элек-
трооборудования 
на автомобиль 

В.И. 

Планирование работ, 
соорганизация функ-
ций участников, рас-
пределение заданий; 
разработка принци-
пиальной схемы 
электрооборудова-
ния; составление 
технического задания

Распределение зада-
ний, организация ра-
боты 

Подготовка зада-
ний для участни-
ков группы 

В.Г. 

Экспертная оценка 
предложенных вари-
антов, принятие ре-
шения по составу и 
параметрам электро-
оборудования  

Консультирование, 
пространственная 
компоновка электро-
оборудования в целом 

Экспертиза работы 
группы, сборка 
электрооборудо-
вания 

Примечание:  * Уровни участия: У – участник, В – ведущий специалист; спо-
собы работы: И – индивидуально, Г – в группе 
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Таблица 12 
 

Матрица работы проектной группы 6 «Компоновка автомобиля» 
 

Уровни 
участия 
и спосо-
бы ра-
боты* 

Решаемые задачи 
Анализ 
аналогов, 
выбор 
принци-
пиальной 
схемы 
компо-
новки 

Построение 
посадочного 
макета и ком-
поновка мане-
кена пилота 

Компо-
новка уз-
лов в ав-
томобиле 

Общая 
сборка ав-
томобиля 

Подготовка 
конструк-
торской до-
кументации 

1 2 3 4 5 6 

У.И. 

Сбор ин-
формации 
об анало-
гах, фор-
мирова-
ние пред-
ложений 
по прин-
ципиаль-
ной схеме 

― Модуль-
ная ком-
поновка 

Подготовка 
требуемой 
информа-
ции по раз-
мещению 
узлов при 
сборке 

Подготовка 
чертежей 
компоновок 
модулей 

У.Г. 

Предъяв-
ление на-
работок, 
внесение 
предло-
жений с 
обоснова-
нием сво-
ей точки 
зрения 

Изготовление 
макета, снятие 
геометриче-
ской инфор-
мации 

Участие в 
общей 
компо-
новке, 
выработка 
предло-
жений по 
размеще-
нию узлов

Участие в 
сборке, 
предостав-
ление не-
обходимой 
информа-
ции участ-
никам дру-
гих проект-
ных групп 

Предостав-
ление закон-
ченных и 
промежу-
точных ва-
риантов чер-
тежей веду-
щему спе-
циалисту 
группы 
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Продолжение табл. 12 
 
 

1 2 3 4 5 6 

В.И. 

Планирова-
ние работ, со-
организация 
функций уча-
стников, рас-
пределение 
заданий, со-
ставление 
технического 
задания 

Подготовка 
материалов 
для макетиро-
вания 

Подготов-
ка зада-
ний на 
доработку 
конструк-
ции узлов 

― Подготовка 
чертежа об-
щей компо-
новки 

В.Г. 

Экспертная 
оценка пред-
ложенных ва-
риантов, при-
нятие реше-
ния по ком-
поновочному 
решению 

Выдача зада-
ния для по-
строения ма-
кета на осно-
вании приня-
той посадки 
пилота 

Стыковка 
модулей в 
общей 
сборке, 
корректи-
ровка по-
ложения 
узлов 

Участие в 
сборке, ко-
ординация 
процесса 
сборки 

Проверка и 
корректи-
ровка чер-
тежей ком-
поновки мо-
дулей  

Примечание: * Уровни участия: У – участник, В – ведущий специалист; спосо-
бы работы: И – индивидуально, Г – в группе 
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Таблица 13 
 

Матрица работы проектной группы 13  
«Технологическая подготовка производства» 

 
Уров-
ни уча-
уча-
стия и 
спосо-
бы ра-
боты* 

Решаемые задачи 
Анализ ана-
логов, выбор 
материалов 
для изготов-
ления дета-

лей 

Анализ конст-
рукторской 

документации 
на предмет 

технологично-
сти 

Разработ-
ка техно-
логиче-
ской до-
кумента-
ции 

Технологи-
ческое мо-
делирова-
ние (САМ) 

Контроль 
конструк-
тивных и 
технологи-
ческих па-
раметров 

1 2 3 4 5 6 

У.И. 

Сбор ин-
формации об 
аналогах, 
формирова-
ние предло-
жений по 
номенклату-
ре конст-
рукционных 
материалов 

Подготовка 
анализа конст-
рукторских 
чертежей от-
дельных дета-
лей и сбороч-
ных единиц 

Подготов-
ка техно-
логиче-
ской до-
кумента-
ции в со-
ответст-
вии с за-
данием 

― Измерение и 
контроль 
параметров 
деталей, 
оценка соот-
ветствия из-
делия конст-
рукторской 
и техноло-
гической до-
кументации 

У.Г. 

Предъявле-
ние нарабо-
ток, внесе-
ние предло-
жений с 
обосновани-
ем своей 
точки зрения

Высказывание 
предложений 
по обеспече-
нию техноло-
гичности кон-
струкции де-
талей и сбо-
рочных еди-
ниц 

Обсужде-
ние мето-
дов изго-
товления 
и сущест-
вующих 
техноло-
гических 
возмож-
ностей и 
ограниче-
ний 

Наблюде-
ние за про-
цессом мо-
делирова-
ния; полу-
чение пред-
ставлений о 
задачах и 
порядке 
технологи-
ческого 
моделиро-
вания 

Предъявле-
ние резуль-
татов кон-
троля и 
оценки из-
делий 
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Продолжение табл. 13 
 

1 2 3 4 5 6 

В.И. 

Планирова-
ние работ, 
соорганиза-
ция функций 
участников, 
распределе-
ние заданий, 
составление 
техническо-
го задания 

Распределение 
заданий между 
участниками 
группы, про-
верка предла-
гаемых участ-
никами вари-
антов моди-
фикации кон-
струкции 

Распреде-
ление за-
даний, 
проверка 
техноло-
гической 
докумен-
тации 

― Приёмка го-
товых дета-
лей 

В.Г. 

Экспертная 
оценка 
предложен-
ных вариан-
тов, приня-
тие решения 
по номенк-
латуре кон-
струкцион-
ных мате-
риалов 

Выдача зада-
ний по анали-
зу техноло-
гичности, 
формирование 
рекомендаций 
другим груп-
пам по дора-
ботке конст-
рукции 

Выдача 
заданий, 
постанов-
ка техно-
логиче-
ских ог-
раниче-
ний 

Разработка 
управляю-
щих про-
грамм для 
обработки 
простран-
ственно-
сложных 
деталей на 
станках с 
ЧПУ при 
помощи 
систем 
САМ 

Анализ 
предложе-
ний участ-
ников груп-
пы, приня-
тие решения 
о приёмке 
готовых де-
талей 

Примечание: * Уровни участия: У – участник, В – ведущий специалист; спосо-
бы работы: И – индивидуально, Г – в группе. 
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6.5. Производственный участок студенческого инженерного 
центра «Formula Student» 

 
Задачей производственного участка (рис. 6), является осуществ-

ление максимального количества производственных процессов, необ-
ходимых для изготовления автомобиля. Для выполнения своих функ-
ций участок требует наличия соответствующего технологического 
оборудования и людей, обслуживающих его. Для работы с неслож-
ными машинами и инструментами специальная подготовка не требу-
ется, и в этом случае их может использовать студент, работающий в 
проекте в рамках непосредственного обучения в вузе или факульта-
тивно на безвозмездной основе. До работы с металлорежущими стан-
ками, прессами и другим сложным технологическим оборудованием 
может быть допущен только студент или работник с необходимым 
уровнем квалификации.  

Производственный участок «Formula Student» включает произ-
водственные подразделения, обеспечивающие полный цикл изготов-
ления болида. 

Наименования всех производственных процессов, осуществляе-
мых на производственном участке студенческого инженерного цен-
тра, приведены в табл. 14. 



 
 

Рис. 6. Структура производственного участка «Formula Student» 
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Таблица 14 
 

Структура производственного участка студенческого инженерного центра 
 

Номер и наимено-
вание производст-
венного подразде-
ления/ участка 

(рис. 6) 

Процессы Продукты 

1. Скульптурный 

Изготовление макетов дета-
лей болида из фанеры и 
скульптурного пластилина 
вручную 

Пластилиновые макеты ку-
зова автомобиля и его до-
полнительных конструк-
тивных элементов 

2. Участок пласт-
масс 

Изготовление и обработка 
пластмассовых деталей ав-
томобиля 

Пластмассовые детали ав-
томобиля 

3. Дерево-
модельный 

Изготовление деревянных 
моделей деталей автомобиля 
сложной формы при помо-
щи деревообрабатывающего 
оборудования (в том числе с 
программным управлением) 

Деревянные модели деталей 
автомобиля, используемые 
впоследствии в том числе и 
для изготовления пресс-
форм 

4. Слесарно-
механический 

Изготовление деталей спо-
собом механической обра-
ботки (как на металлообра-
батывающих станках, так и 
ручным инструментом) 

Готовые обработанные де-
тали узлов автомобиля 
(трансмиссии, двигателя, 
шасси и т.п.) 

5. Жестяницко-
кузовной 

Изготовление крупных кар-
касных деталей автомобиля 
из стального проката путём 
резки, гибки, сварки и т.п. 

Сварная несущая конструк-
ция автомобиля, элементы 
подвески 

6. Сборочный 
Поузловая и общая сборка 
автомобиля 

Собранные узлы болида, го-
товый автомобиль 

7. Гравёрный 
Настольные работы с мел-
кими металлическими дета-
лями 

Готовые металлические де-
тали 

8. Окрасочный 
Окраска лицевых деталей 
автомобиля 

Окрашенный кузов, допол-
нительные конструктивные 
и декоративные элементы 

9. Пошивочный 
Пошив текстильных изде-
лий для автомобиля 

Чехлы сиденья, обшивка и 
т.п. 
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6.6. Устройство образовательной деятельности студенческого 
инженерного центра «Formula Student» 

 
Студенческий инженерный центр «Formula Student» как практи-

ко-ориентированная площадка Череповецкого государственного уни-
верситета представляет собой образовательную структуру, реали-
зующую и обеспечивающую некоторые модули учебного процесса в 
ЧГУ. В каждую группу из состава проектного отдела могут входить 
несколько модулей образовательных программ. Состав каждого мо-
дуля будет определяться задачами, выполняемыми в соответствую-
щей проектной группе. При этом каждый модуль должен деклариро-
вать и обеспечивать образовательные результаты, которые фиксиру-
ются в его рабочей программе.  

«Formula Student» может адекватно реализовать образовательную 
функцию в случае, когда работы в проектно-производственной сту-
денческого инженерного центра оформлены в виде модулей образо-
вательных программ подготовки в ЧГУ (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Деятельность студента в проектной группе 
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Практико-ориентированные модули, реализующиеся в рамках 
проектно-производственного студенческого инженерного центра 
«Formula Student» являются возможной альтернативой для соответст-
вующих модулей традиционной образовательной программы, в рам-
ках которых решаются подобные задачи. Образовательные результа-
ты модулей проектно-производственного студенческого инженерного 
центра «Formula Student» отличаются в этом случае тем, что за счёт 
выполнения практических работ на реальном материале (например, 
разработка конструкции узла автомобиля, подготовка презентации 
проекта на английском языке и т.д.) студент получает компетенции и 
навыки применения своих знаний и освоенных инструментов непо-
средственно в профессиональной практике (рис. 8).  

 

 
 

Рис. 8. Место «Formula Student» в учебном процессе ЧГУ 

 
Предполагается, что для обеспечения эффективности студенче-

ского инженерного центра как образовательной структуры в рамках 
университета должен быть обеспечен постоянный «поток» студентов 
через проектный отдел и производственный участок – каждый год со-
став команды должен обновляться минимум на 50%.  

Участие студентов в проекте не должно носить массовый харак-
тер, поскольку в этом случае затруднительно вести речь о командной 
работе и многих других характерных особенностях площадки прак-
тико-ориентированного обучения. 
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6.7. Уровни участия студентов в работе студенческого инже-
нерного центра 

 
По обеспечиваемым результатам практико-ориентированного об-

разования в рамках «Formula Student» следует выделить два принци-
пиальных уровня работ: 

1) Работа участника проекта. Необходимым и достаточным сро-
ком участия в проекте для получения статуса участника и соответст-
вующей фиксации и оформления приобретённого опыта и выполнен-
ных работ является один полный цикл участия в соревнованиях 
«Formula Student» (от идеи гоночного болида до её воплощения и 
презентации на этапе соревнований) на общих основаниях в качестве 
исполнителя определённых задач в проектной группе. На этом уровне 
студент, обучающийся в студенческого инженерного центра, приоб-
ретает профессиональные компетенции (например, для инженеров – 
способность использовать профессиональный инструментарий 
CAD/CAM/CAE, ответственность за принятые инженерные решения 
и др.), компетенцию эффективной работы в мультидисциплинарной 
команде, некоторые личностные и социально-коммуникационные 
компетенции (рис. 9). 

2) Работа ведущего специалиста проектной группы. Необхо-
димым и достаточным условием для присвоения студенту статуса ве-
дущего специалиста на выходе из проекта является организационное 
и содержательное ведение работ в одной проектной группе в течение 
одного полного цикла создания автомобиля (ориентировочно 1 год); 
при этом студенту необходим опыт прохождения проекта в качестве 
участника группы. Здесь студентом приобретаются новые компетен-
ции (организационно-лидерские, менеджерские), и повышается уро-
вень профессиональных (в том числе касающихся постановки про-
фессиональных задач и формирования технического задания), этиче-
ских и социально-коммуникационных компетенций.  

«Formula Student» как образовательный проект позволяет «мар-
кировать» участников двумя различными уровнями: «участник» и 
«куратор». Каждый из уровней характеризуется различающимися по 
составу и уровням образовательными результатами. 
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Рис. 9. Уровни участия студента в проекте «Formula Student» 

 
 
6.8. Способы работы в проектных группах 
 
Помимо уровней участников для удобства описания задач и вы-

полняемых функций в проектной группе имеет смысл разграничить 
способы работ на индивидуальную и групповую.  

Отличительной особенностью первого является принадлежность 
способа к профессиональной составляющей подготовки. Образова-
тельные результаты в зависимости от уровня участника носят харак-
тер профессиональных (участник) или организационных (ведущий 
специалист) компетенций, поскольку индивидуальная работа по-
строена на постановке и выполнении профессиональных задач, вхо-
дящих в структуру работ проектной группы. 

Работы в проектных группах студенческого инженерного центра 
«Formula Student» классифицируются на индивидуальные и группо-

Портфолио 1 
+ 

Знак участника FS (про-
фессиональные компетен-
ции, работа в команде, … 

Портфолио 2 
+ 

Знак ведущего специалиста FS 
(орг.-лидерские компетенции, 
работа в команде; повышенный 
уровень профессиональных 

компетенций) 
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вые, которые приводят к принципиально различным образователь-
ным результатам. 

Второй способ работы (групповая) обеспечивает становление ра-
боты в команде, что может являться самостоятельной образователь-
ной задачей. Образовательные результаты групповой работы можно 
обобщенно сформулировать в виде набора социально-
коммуникационных и личностных компетенций студента-участника 
проектной группы. 

 
6.9. Матрица работ проектной группы 
 
На основании списка групп, классификации выполняемых ими 

задач, уровней участников и способов работы в проектных группах, 
могут быть выделены работы, выполняемые участниками каждой 
группы. Работы удобно представить в матричной форме. Матрица ра-
бот проектной группы представлена в виде таблицы 15. В столбцах 
матрицы располагаются разные задачи, решаемые проектной груп-
пой; в строках – уровни участников и способы работ. На пересечении 
строки и столбца матрицы располагается формулировка работы, вы-
полняемой определённым способом участником конкретного уровня 
в рамках выполнения указанной задачи.  

 
Таблица 15 

 
Матрица работ проектной группы 

 
А. 

Номер группы 
Наименование задач 

Задача 1 Задача 2 ... Задача № 

Уровень 

Участник 
индивидуально

Работа  
А.У.И.1 

Работа  
А.У.И.2 

... Работа  
А.У.И.№ 

в группе 
Работа 
А.У.Г.1 

... ... ... 

Куратор 
индивидуально

Работа  
А.К.И.1 

... ... ... 

в группе 
Работа 
А.К.Г.1 

... ... ... 
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Каждая работа в матрице представлена четырёхзначным кодом: 
1) номер проектной группы (А = 1, 2, ...); 
2) уровень участника в группе (У – участник, К – куратор); 
3) способ работы (И – индивидуально, Г – в группе); 
4) номер задачи в рамках группы (1, 2, ...). 
Матрица работ проектной группы содержит виды работ, выпол-

няемые её участниками, классифицированные по задачам в рамках 
группы, уровню участника и способу работы. 

Матричные формы, заполненные по каждой проектной группе, 
позволяют увидеть целостную картину задач и работ, проводимых в 
ней. Заполненные матрицы представлены в табл. 7–13. 

 
6.10. Описание образовательных результатов и входных тре-

бований к участникам и ведущим специалистам проектных 
групп 

 
Студенческий инженерный центр «FS», как площадка практико-

ориентированного обучения в ЧГУ, рассматривается как место прак-
тической деятельности студентов, продуктом которой является авто-
мобиль и участие в соревнованиях российского и международного 
этапов проекта Formula Student. В качестве образовательных резуль-
татов работы студентов в студенческого инженерного центра должны 
выступать: 

• компетенции, приобретённые выпускниками; 
• навыки применения профессиональных инструментов для реше-

ния практических задач; 
• «портфолио» студентов – набор практических работ, выполнен-

ных студентами за время обучения в университете, зафиксированный 
в формальном документе. 

В то же время для эффективной работы в проекте студент должен 
при вхождении в проект обладать определёнными характеристиками. 
Для работы в определённой сфере деятельности ему необходимы: 

• представления о профессиональной предметной области;  
• знания об объектах и процессах в этой области; 
• инструменты профессиональной деятельности, освоенные в 

процессе предварительной подготовки в стенах университета.  
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Входными требованиями к участию студента в работах студенче-
ского инженерного центра «FS» является наличие у студента пред-
ставлений, знаний и освоенных инструментов профессиональной дея-
тельности. Выходными характеристиками являются компетенции, на-
выки и «портфолио». 

Требования к знаниям и владению инструментарием должны 
быть входным «фильтром» для отбора людей к участию в проекте 
«Formula Student». Они могут быть сформированы как сумма требо-
ваний к работам в рамках одного уровня матрицы работ одной про-
ектной группы. Поскольку становление командного способа работы 
является одной из образовательных задач, решаемых студенческого 
инженерного центра «FS», входные требования целесообразно предъ-
являть только к работам, носящим характер индивидуальных.  

В табл. 16 в соответствии с изложенными принципами зафикси-
рованы входные требования и образовательные результаты выделен-
ных образовательных модулей студенческого инженерного центра 
«Formula Student». 

 
Таблица 16 

 
Требования и образовательные результаты модулей  

«Formula Student» 
 

Входные требования 
 к модулю 

Модули FS 
Образовательные  

результаты 
1 2 3 

Представления (П): об 
информационном про-
странстве, о возможно-
стях поиска в Интернет;  
Знания (З): принципиаль-
ное устройство ДВС; 
Инструменты профес-
сиональной деятельно-
сти (И): способ поиска, 
отбора и структурирова-
ния информации 

Поиск, отбор и ана-
лиз информации по 

ДВС 

Компетенции (К): информа-
ционная (ключевая 4), работа 
в команде (ключевая 6), ком-
муникативная (ключевая 2). 
Опыт практической дея-
тельности (О): составление 
отчёта-обзора по заданной 
тематике. 
Портфолио (Пф): Информа-
ционно-аналитический отчёт-
обзор по тематике ДВС 
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Продолжение табл. 16 
 

1 2 3 
П: о современном со-
стоянии конструкции 
ДВС, возможностях и 
ограничениях CAD-
систем различного уров-
ня. 
З: принципы функцио-
нирования, конструкция 
ДВС. 
И: объёмное моделиро-
вание при помощи 
средств CAD, оформле-
ние конструкторской до-
кументации (чертежей) 

Трёхмерное CAD-
моделирование 

ДВС 

К: конструирование инже-
нерного решения (общеин-
женерная 2), применение 
знаний фундаментальных на-
ук (общеинженерная 3), ис-
пользование инструментов 
(общеинженерная 4), комму-
никативная (ключевая 2). 
О: работа c конкретным про-
граммным пакетом CAD 
(CATIA, Компас, AutoCAD и 
т.п.). 
Пф: CAD-модели деталей и 
сборочных единиц автомо-
биля, чертежи 

П: о способах и инстру-
ментах сборки, соедине-
ниях и передачах, о тех-
нике безопасности при 
работе с электрообору-
дованием и инструмен-
том. 
З: конкретной конструк-
ции ДВС и элементов 
крепления. 
И: чтение чертежей 

Сборка ДВС 

К: коммуникативная (ключе-
вая 2), профессиональная от-
ветственность инженера 
(общеинженерная 5). 
О: выполнение процедур 
квалифицированного рабоче-
го 

П: о способах организа-
ции работ в проектной 
группе, о планировании 
работы. 
З: концепций и принци-
пиальных конструкций 
ДВС для болидов FS, 
структуры технического 
задания. 
И: объёмное моделиро-
вание при помощи  
 

Ведение группы 
ДВС (2 год*) 

К: Формулирование ТЗ (об-
щеинженерная 1), профес-
сиональная ответственность 
(общеинженерная 5, продви-
нутый уровень), способность 
к лидерству в инженерных 
разработках (Дополнитель-
ная общеинженерная 1). 
О: организация работ в про-
ектном подразделении по 
разработке систем двигателя 
гоночного автомобиля 
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Продолжение табл. 16 
 

1 2 3 
средств CAD (продвину-
тый уровень), электрон-
ный инструментарий 
планирования и органи-
зации работ. 
* Обязательно успешное 
прохождение одного 
полного цикла создания 
болида в качестве уча-
стника 

 

Пф: набор организующих 
документов (планов, графи-
ков, отчётов и т.п.) 

Представления (П): об 
информационном про-
странстве, о возможно-
стях поиска в Интернет;  
Знания (З): принципи-
альное устройство 
трансмиссии автомоби-
ля; 
Инструменты профес-
сиональной деятельно-
сти (И): способ поиска, 
отбора и структурирова-
ния информации 

Поиск, отбор и 
анализ информа-
ции по трансмис-

сии 

Компетенции (К): информа-
ционная (ключевая 4), работа 
в команде (ключевая 6), ком-
муникативная (ключевая 2). 
Опыт практической дея-
тельности (О): составление 
отчёта-обзора по заданной 
тематике. 
Портфолио (Пф): Информа-
ционно-аналитический отчёт-
обзор по тематике переда-
точных механизмов автомо-
биля 

П: о способах организа-
ции работ в проектной 
группе, о планировании 
работы. 
З: концепций и принци-
пиальных конструкций 
элементов трансмиссии 
для болидов FS, струк-
туры технического зада-
ния. 
И: объёмное моделиро-
вание при помощи 
средств CAD (продвину-
тый уровень), электрон-
ный инструментарий  

Ведение группы 
«Трансмиссия» (2 

год*) 

К: Формулирование ТЗ (об-
щеинженерная 1), профес-
сиональная ответственность 
(общеинженерная 5, продви-
нутый уровень), способность 
к лидерству в инженерных 
разработках (дополнительная 
инженерная 1). 
О: организация работ в про-
ектном подразделении по 
разработке трансмиссии ав-
томобиля. 
Пф: набор организующих 
документов (планов, графи-
ков, отчётов и т.п.) 
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Продолжение табл. 16 
 

1 2 3 
планирования и органи-
зации работ. 
* Обязательно успешное 
прохождение одного 
полного цикла создания 
болида в качестве уча-
стника 

 

 

П: о способах и инстру-
ментах сборки, соедине-
ниях и передачах, о тех-
нике безопасности при 
работе с электрообору-
дованием и инструмен-
том. 
З: конкретной конструк-
ции узлов трансмиссии. 
И: чтение чертежей 

Сборка  
трансмиссии 

К: коммуникативная (ключе-
вая 2), профессиональная от-
ветственность инженера 
(общеинженерная 5). 
О: выполнение процедур 
квалифицированного рабоче-
го 

П: о современном со-
стоянии конструкции 
трансмиссии автомоби-
лей, возможностях и ог-
раничениях CAD-систем 
различного уровня. 
З: принципы функцио-
нирования, конструкция 
передаточных механиз-
мов. 
И: объёмное моделиро-
вание при помощи 
средств CAD, оформле-
ние конструкторской до-
кументации (чертежей) 

Трёхмерное CAD-
моделирование 
трансмиссии 

К: конструирование инже-
нерного решения (общеин-
женерная 2), применение 
знаний фундаментальных на-
ук (общеинженерная 3), ис-
пользование инструментов 
(общеинженерная 4), комму-
никативная (ключевая 2). 
О: работа c конкретным про-
граммным пакетом CAD 
(CATIA, Компас, AutoCAD и 
т.п.). 
Пф: CAD-модели деталей и 
сборочных единиц автомо-
биля, чертежи 

П: об информационном 
пространстве, о возмож-
ностях поиска в Интер-
нет;  
З: принципиальное уст-
ройство узлов рулевого  

Поиск, отбор и 
анализ информа-
ции по шасси 

К: информационная (ключе-
вая 4), работа в команде 
(ключевая 6), коммуникатив-
ная (ключевая 2). 
О: составление отчёта-обзора 
по заданной тематике 
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Продолжение табл. 16 
 

1 2 3 
управления, подвески, 
тормозной системы ав-
томобиля; 
И: способ поиска, отбора 
и структурирования ин-
формации 

 

Пф: Информационно-
аналитический отчёт-обзор 
по тематике рулевого управ-
ления, подвески, тормозной 
системы автомобиля 

П: о задачах CAE-
моделирования и поряд-
ке расчёта узла, возмож-
ностях различных CAE-
систем. 
З: динамики конструк-
ций, численных методов 
моделирования техниче-
ских систем. 
И: CAE-моделирование 
в части построения мак-
ро-моделей технических 
систем с различной фи-
зической природой (Mul-
ti-body simulation – 
MBS). 
* – для участников 1 го-
да входные требования 
отсутствуют 

CAE-
моделирование ди-
намики подвески 

(2 год*) 

К: применение знаний фун-
даментальных наук (обще-
инженерная 3, продвинутый 
уровень), использование ин-
струментов (общеинженер-
ная 4, продвинутый уровень). 
О: моделирование и расчёт 
подвески методом MBS в 
конкретной CAE-системе 
(ADAMS, CATIA, PRADIS и 
т.п.). 
Пф: расчётные схемы и CAE-
модели элементов подвески и 
подвески в целом. 
* – для участников 1 года ре-
зультатами являются пред-
ставления о задачах CAE-
моделирования и порядке 
расчёта узла, возможностях 
различных CAE-систем 

П: о современном со-
стоянии конструкции 
шасси автомобилей, 
возможностях и ограни-
чениях CAD-систем раз-
личного уровня. 
З: принципы функцио-
нирования, конструкция 
шасси. 
И: объёмное моделиро-
вание при помощи  

Трёхмерное CAD-
моделирование 
элементов шасси 

К: конструирование инже-
нерного решения (общеин-
женерная 2), применение 
знаний фундаментальных на-
ук (общеинженерная 3), ис-
пользование инструментов 
(общеинженерная 4), комму-
никативная (ключевая 2). 
О: работа c конкретным про-
граммным пакетом CAD 
(CATIA, Компас, AutoCAD и 
т.п.) 
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Продолжение табл. 16 
 

1 2 3 
средств CAD, оформле-
ние конструкторской до-
кументации (чертежей) 

 
Пф: CAD-модели деталей и 
сборочных единиц автомо-
биля, чертежи 

П: о законах движения 
жидкости, способах пре-
образования энергии 
жидкости под давлением 
в механическую энергию 
движения. 
З: гидравлики, конст-
рукции гидравлических 
приводов. 
И: объёмное моделиро-
вание при помощи 
средств CAD, оформле-
ние конструкторской до-
кументации (чертежей), 
методики расчёта тор-
мозной системы 

Проектирование 
тормозной системы

К: конструирование инже-
нерного решения (общеин-
женерная 2), применение 
знаний фундаментальных на-
ук (общеинженерная 3), ис-
пользование инструментов 
(общеинженерная 4), комму-
никативная (ключевая 2). 
О: работа c конкретным про-
граммным пакетом CAD 
(CATIA, Компас, AutoCAD и 
т.п.). 
Пф: CAD-модели деталей 
сборочных единиц тормоз-
ной системы, чертежи 

П: о способах и инстру-
ментах сборки, соедине-
ниях, передачах. 
З: конкретной конструк-
ции узлов шасси. 
И: чтение чертежей 

Сборка шасси 

К: коммуникативная (ключе-
вая 2), профессиональная от-
ветственность инженера 
(общеинженерная 5). 
О: выполнение процедур 
квалифицированного рабоче-
го 

П: о способах организа-
ции работ в проектной 
группе, о планировании 
работы. 
З: концепций и принци-
пиальных конструкций 
элементов шасси для бо-
лидов FS, структуры 
технического задания. 
И: объёмное моделиро-
вание при помощи  

Ведение группы 
«Шасси» (2 год*) 

К: Формулирование ТЗ (об-
щеинженерная 1), профес-
сиональная ответственность 
(общеинженерная 5, продви-
нутый уровень), способность 
к лидерству в инженерных 
разработках (дополнительная 
инженерная 1). 
О: организация работ в про-
ектном подразделении по 
разработке шасси гоночного 
автомобиля 
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1 2 3 
средств CAD (продвину-
тый уровень), электрон-
ный инструментарий 
планирования и органи-
зации работ. 
* Обязательно успешное 
прохождение одного 
полного цикла создания 
болида в качестве уча-
стника 

 

Пф: набор организующих 
документов (планов, графи-
ков, отчётов и т.п.) 

П: об информационном 
пространстве, о возмож-
ностях поиска в Интер-
нет;  
З: принципиальное уст-
ройство и назначение 
несущей конструкции 
кузова, других конст-
руктивных и декоратив-
ных элементов; 
И: способ поиска, отбора 
и структурирования ин-
формации 

Поиск, отбор и 
анализ информа-
ции по кузову 

К: информационная (ключе-
вая 4), работа в команде 
(ключевая 6), коммуникатив-
ная (ключевая 2). 
О: составление отчёта-обзора 
по заданной тематике. 
Пф: Информационно-
аналитический отчёт-обзор 
по тематике несущих конст-
рукций и декоративных эле-
ментов гоночного автомоби-
ля 

П: о возможностях и ог-
раничениях CAD-систем 
различного уровня, о 
прочности конструкций, 
об имеющихся техноло-
гических возможностях 
изготовления рамы. 
З: способов соединения 
деталей рамы. 
И: объёмное моделиро-
вание при помощи 
средств CAD, оформле-
ние конструкторской до-
кументации (чертежей) 

Конструирование 
рамы 

К: конструирование инже-
нерного решения (общеин-
женерная 2), применение 
знаний фундаментальных на-
ук (общеинженерная 3), ис-
пользование инструментов 
(общеинженерная 4), комму-
никативная (ключевая 2). 
О: работа c конкретным про-
граммным пакетом CAD 
(CATIA, Компас, AutoCAD и 
т.п.). 
Пф: CAD-модели деталей и 
сборочных единиц автомо-
биля, чертежи 
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1 2 3 
П: о прочности конст-
рукций. 
З: численных методов 
моделирования техниче-
ских систем, сопротив-
ления материалов, ста-
тики и динамики конст-
рукций, инженерного 
анализа методом конеч-
ных элементов (МКЭ, 
FEA). 
И: CAE-моделирование 
в части построения 
прочностных микро-
моделей технических 
систем (МКЭ, FEA) 

Прочностной  
расчёт рамы 

К: применение знаний фун-
даментальных наук (обще-
инженерная 3, продвинутый 
уровень), использование ин-
струментов (общеинженер-
ная 4, продвинутый уровень). 
О: моделирование и расчёт 
рамы автомобиля на проч-
ность МКЭ в конкретной 
CAE-системе (ANSYS, 
CATIA, HyperWorks, Nastran 
и т.п.). 
Пф: расчётные схемы и CAE-
модели рамы 

П: о возможностях и ог-
раничениях CAD-систем 
различного уровня, об 
имеющихся технологи-
ческих возможностях 
изготовления лицевых 
деталей кузова 
З: назначения конструк-
тивных элементов кузо-
ва. 
И: объёмное и поверх-
ностное моделирование 
при помощи средств 
CAD (продвинутый уро-
вень), оформление кон-
структорской докумен-
тации (чертежей) 

Конструирование 
кузова 

К: конструирование инже-
нерного решения (общеин-
женерная 2), применение 
знаний фундаментальных на-
ук (общеинженерная 3), ис-
пользование инструментов 
(общеинженерная 4), комму-
никативная (ключевая 2). 
О: работа c конкретным про-
граммным пакетом CAD 
(CATIA, PowerShape, Rhinoc-
eros и т.п.). 
Пф: сложные поверхностные 
CAD-модели лицевых дета-
лей кузова, чертежи 

П: о способах макетиро-
вания сложных про-
странственных объектов 
(пластилин, дерево и  

Изготовление ку-
зова 

К: коммуникативная (ключе-
вая 2), профессиональная от-
ветственность инженера 
(общеинженерная 5) 

 



61 

Продолжение табл. 16 
 

1 2 3 
т.п.), о способах изго-
товления пресс-форм, 
процессах формовки и 
др., о технике безопас-
ности при работе с инст-
рументами и оборудова-
нием. 
З: конкретной конструк-
ции узлов шасси. 
И: чтение чертежей 

 

О: выполнение процедур 
квалифицированного рабоче-
го. 
Пф: пластилиновые модели 
лицевых деталей, пресс-
формы 

П: об аэродинамических 
характеристиках конст-
рукции кузова автомо-
биля. 
З: численных методов 
моделирования техниче-
ских систем, газо– и 
гидродинамики, инже-
нерного анализа газо– и 
гидродинамики конст-
рукции методом CFD. 
И: CAE-моделирование 
в части построения аэ-
родинамических моде-
лей обтекаемых объек-
тов (CFD) 

Аэродинамика ку-
зова 

К: применение знаний фун-
даментальных наук (обще-
инженерная 3, продвинутый 
уровень), использование ин-
струментов (общеинженер-
ная 4, продвинутый уровень). 
О: моделирование и расчёт 
кузова автомобиля на аэро-
динамику методом CFD в 
конкретной CAE-системе 
(FLUENT, OpenFoam и т.п.). 
Пф: расчётные схемы и CAE-
модели кузова, результаты 
расчётов 

П: о способах организа-
ции работ в проектной 
группе, о планировании 
работы. 
З: концепций и принци-
пиальных конструкций 
несущих и лицевых де-
талей для болидов FS, 
структуры технического 
задания. 
И: объёмное моделиро-
вание при помощи  

Ведение группы 
«Кузова, каркасы и 
интерьер» (2 год*) 

К: формулирование ТЗ (об-
щеинженерная 1), профес-
сиональная ответственность 
(общеинженерная 5, продви-
нутый уровень), способность 
к лидерству в инженерных 
разработках (дополнительная 
инженерная 1). 
О: организация работ в про-
ектном подразделении по 
разработке кузова и несущей 
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1 2 3 
средств CAD (продвину-
тый уровень), CAE-
моделирование в части 
построения аэродинами-
ческих моделей CFD и 
прочностных моделей 
FEA (продвинутый уро-
вень) электронный инст-
рументарий планирова-
ния и организации ра-
бот. 
* Обязательно успешное 
прохождение одного 
полного цикла создания 
болида в качестве уча-
стника 

 

конструкции гоночного ав-
томобиля. 
Пф: набор организующих 
документов (планов, графи-
ков, отчётов и т.п.). 

П: об информационном 
пространстве, о возмож-
ностях поиска в Интер-
нет, о номенклатуре 
продаваемого электро-
оборудования для се-
рийных автомобилей. 
З: принципиальное уст-
ройство, состав и назна-
чение электрооборудо-
вания автомобиля. 
И: способ поиска, отбора 
и структурирования ин-
формации 

Поиск, отбор и 
анализ информа-
ции по электро-
оборудованию 

К: информационная (ключе-
вая 4), работа в команде 
(ключевая 6), коммуникатив-
ная (ключевая 2). 
О: составление отчёта-обзора 
по заданной тематике. 
Пф: Информационно-
аналитический отчёт-обзор 
по тематике электрического 
и электронного оборудова-
ния 

П: возможностях и огра-
ничениях CAD-систем 
различного уровня. 
З: принципиального уст-
ройства электрообору-
дования и обслуживае-
мых им систем 

Размещение элек-
трооборудования 

К: конструирование инже-
нерного решения (общеин-
женерная 2), использование 
инструментов (общеинже-
нерная 4), коммуникативная 
(ключевая 2). 
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1 2 3 
И: объёмное моделиро-
вание при помощи 
средств CAD, оформле-
ние конструкторской до-
кументации (чертежей) 
 
 

 

О: работа c конкретным про-
граммным пакетом CAD 
(CATIA, Компас, AutoCAD и 
т.п.). 
Пф: компоновочные чертежи 
и 3D-модели размещения 
электрооборудования 

П: о способах и инстру-
ментах сборки, соедине-
ниях, о технике безопас-
ности при работе с элек-
трооборудованием. 
З: электротехники. 
И: чтение чертежей и 
электрических схем 

Сборка электро-
оборудования 

К: коммуникативная (ключе-
вая 2), профессиональная от-
ветственность инженера 
(общеинженерная 5). 
О: выполнение процедур 
квалифицированного рабоче-
го 

П: о способах организа-
ции работ в проектной 
группе, о планировании 
работы. 
З: концепций и принци-
пиальных схем элемен-
тов электрооборудова-
ния для болидов FS, 
структуры технического 
задания. 
И: объёмное моделиро-
вание при помощи 
средств CAD (продвину-
тый уровень), электрон-
ный инструментарий 
планирования и органи-
зации работ. 
* Обязательно успешное 
прохождение одного 
полного цикла создания 
болида в качестве уча-
стника 

Ведение группы 
«Электрооборудо-
вание» (2 год*) 

К: формулирование ТЗ (об-
щеинженерная 1), профес-
сиональная ответственность 
(общеинженерная 5, продви-
нутый уровень), способность 
к лидерству в инженерных 
разработках (дополнительная 
инженерная 1). 
О: организация работ в про-
ектном подразделении по 
разработке электрооборудо-
вания автомобиля. 
Пф: набор организующих 
документов (планов, графи-
ков, отчётов и т.п.), принци-
пиальная схема электрообо-
рудования. 
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1 2 3 
П: об информационном 
пространстве, о возмож-
ностях поиска в Интер-
нет. 
И: способ поиска, отбора 
и структурирования ин-
формации 

Поиск, отбор и 
анализ информа-
ции по компоно-
вочному решению 

К: информационная (ключе-
вая 4), работа в команде 
(ключевая 6), коммуникатив-
ная (ключевая 2). 
О: составление отчёта-обзора 
по заданной тематике. 
Пф: Информационно-
аналитический отчёт-обзор 
по тематике компоновки го-
ночного автомобиля 

П: о конструкции и на-
значении компонуемых 
узлов, о принципах и на-
значении компоновки. 
И: объёмное моделиро-
вание при помощи 
средств CAD (продвину-
тый уровень) 

Общая и поузловая 
компоновка болида

К: конструирование инже-
нерного решения (общеин-
женерная 2), использование 
инструментов (общеинже-
нерная 4), коммуникативная 
(ключевая 2). 
О: работа c конкретным про-
граммным пакетом CAD 
(CATIA, Компас, AutoCAD и 
т.п.). 
Пф: 3D-компоновки узлов 
болида и автомобиля в целом 

И: оформление конст-
рукторской документа-
ции в соответствии со 
стандартами 

Подготовка конст-
рукторской доку-

ментации 

О: оформление компоновоч-
ных чертежей гоночного ав-
томобиля. 
Пф: чертежи компоновки уз-
лов болида 

П: о способах и инстру-
ментах сборки, соедине-
ниях, передачах. 
З: конкретной конструк-
ции узлов шасси, транс-
миссии, ДВС, электро-
оборудования, кузова, 
рамы и др. 
И: чтение чертежей 

Сборка болида 

К: коммуникативная (ключе-
вая 2), профессиональная от-
ветственность инженера 
(общеинженерная 5), работа 
в мультидисциплинарной 
команде. 
О: выполнение процедур 
квалифицированного рабоче-
го 
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1 2 3 
П: о способах организа-
ции работ в проектной 
группе, о планировании 
работы. 
З: концепций компонов-
ки для болидов FS, 
структуры технического 
задания. 
И: объёмное моделиро-
вание при помощи 
средств CAD (продвину-
тый уровень), электрон-
ный инструментарий 
планирования и органи-
зации работ. 
* Обязательно успешное 
прохождение одного 
полного цикла создания 
болида в качестве уча-
стника 

Ведение группы 
«Компоновка ав-
томобиля» (2 год*)

К: формулирование ТЗ (об-
щеинженерная 1), профес-
сиональная ответственность 
(общеинженерная 5, продви-
нутый уровень), способность 
к лидерству в инженерных 
разработках (дополнительная 
инженерная 1). 
О: организация работ в про-
ектном подразделении по 
разработке компоновки ав-
томобиля. 
Пф: набор организующих 
документов (планов, графи-
ков, отчётов и т.п.), концеп-
ция компоновки автомобиля, 
чертёж общей компоновки 

П: об информационном 
пространстве, о возмож-
ностях поиска в Интер-
нет , о технологических 
свойствах конструкци-
онных материалов, ме-
тодах получения гото-
вых деталей. 
З: процессов механиче-
ской обработки, спосо-
бов достижения задан-
ных технических харак-
теристик изделий. 
И: способ поиска, отбо-
ра и структурирования 
информации 

Подбор конструк-
ционных материа-
лов и методов об-

работки 

К: информационная (ключе-
вая 4), работа в команде 
(ключевая 6), коммуникатив-
ная (ключевая 2). 
О: составление отчёта-обзора 
по заданной тематике. 
Пф: Информационно-
аналитический отчёт-обзор 
по конструкционным мате-
риалам и методам изготовле-
ния деталей 
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1 2 3 
П: о технологичности 
конструкций, об ограни-
чениях производствен-
ной базы проекта. 
З: технологических эле-
ментов конструкции, 
имеющегося в распоря-
жении студенческого 
инженерного центра 
оборудования. 
И: способы обеспечения 
технологичности конст-
рукции, чтение чертежа 

Анализ  
технологичности 

К: коммуникативная (ключе-
вая 2). 
О: выполнение анализа тех-
нологичности и соотнесение 
конструкции деталей с тех-
нологическими возможно-
стями имеющегося (доступ-
ного) обрабатывающего обо-
рудования. 
Пф: рекомендации по дора-
ботке конструкции деталей 

З: состава технологиче-
ской документации. 
И: способы оформления 
технологической доку-
ментации, средства ав-
томатизации технологи-
ческого проектирования 
(CAM), чтение чертежа 

Разработка  
технологии 

К: конструирование инже-
нерного решения (общеин-
женерная 2), использование 
инструментов (общеинже-
нерная 4), коммуникативная 
(ключевая 2). 
О: работа c конкретным про-
граммным пакетом CAM, 
разработка технологической 
документации на изготовле-
ние деталей в конкретных 
производственных условиях 
(наличие оборудования, при-
способлений, инструмента и 
т.д.). 
Пф: технологическая доку-
ментация на изготовление 
деталей автомобиля 

П: о способах контроля 
и критериях годности 
изделия, о критериях ис-
правимости брака. 
З: взаимозаменяемости и 
стандартизации 

Контроль  
и приёмка изделий 

К: профессиональная ответ-
ственность (общеинженерная 
5, продвинутый уровень), ис-
пользование инструментов 
(общеинженерная 4) 
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1 2 3 
И: техники применения 
мерительного и кон-
трольного инструмента, 
чтение чертежа 

 О: оценка обеспечения за-
данных чертежом конструк-
тивных параметров, выдача 
заключения о годности после 
сравнения с реальным изде-
лием. 
Пф: карты измерений, другие 
материалы, рекомендации по 
доработке деталей и узлов 

П: о способах организа-
ции работ в проектной 
группе, о планировании 
работы. 
З: технологии изготов-
ления деталей для боли-
дов FS, структуры тех-
нического задания. 
И: технологическое мо-
делирование обработки 
сложных деталей (CAM) 
(продвинутый уровень), 
электронный инстру-
ментарий планирования 
и организации работ. 
* Обязательно успешное 
прохождение одного 
полного цикла создания 
болида в качестве уча-
стника 

Ведение группы 
«Технологическая 
подготовка произ-
водства» (2 год*) 

К: формулирование ТЗ (об-
щеинженерная 1), профес-
сиональная ответственность 
(общеинженерная 5, продви-
нутый уровень), способность 
к лидерству в инженерных 
разработках (дополнительная 
инженерная 1). 
О: организация работ в про-
ектном подразделении по 
технологической подготовке 
производства деталей и узлов 
автомобиля. 
Пф: набор организующих 
документов (планов, графи-
ков, отчётов и т.п.) 
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6.10. Образовательные модули студенческого инженерного 
центра «Formula Student» 

 
Образовательная функция студенческого инженерного центра 

«Formula Student» реализуется в модулях, содержание которых осно-
вано на практических работах, выполняемых студентами в проектных 
группах (рис. 7). 

Состав модулей приведён в табл. 17, в матричной форме модули 
поставлены в соответствие работам, выполняемым в группах, и выде-
лены специальности и соответствующие дисциплины учебных пла-
нов, в рамках которых возможна их разработка и реализация. 

 
Таблица 17 

 
Матрица модулей «Formula Student» 

 

Г
ру
пп
ы

 

Задачи, работы в 
проектных группах 

Модули 
Formula 
Student 

Дисциплина, к которой 
относится модуль  

(в существующих учебных 
планах) 

1 2 3 4 

Г
ру
пп
а 

1.
 Д
ви
га
те
ли

 в
ну
тр
ен
не
го

 с
го
ра
ни
я 

Анализ аналогов и вы-
бор концепции ДВС 

Поиск, отбор 
и анализ ин-
формации по 

ДВС 

 
– основы изобретательства 

Поиск и анализ инфор-
мации по ДВС 
3D-конструирование 
ДВС при помощи CAD 

Трёхмерное 
CAD-

моделирова-
ние ДВС 

– Сопротивление материалов; 
– Детали машин и основы 
конструирования; 
– Прикладные информацион-
ные технологии; 
– САПР; 
– Инженерная графика 

Сборка двигателя Сборка ДВС – Производственная практика; 
– Устройство, монтаж, диаг-
ностика, техническое обслу-
живание и ремонт легковых 
автомобилей; 
– Основы технологии произ-
водства и ремонта ТиТТМО 
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Продолжение табл. 17 
 

1 2 3 4 

 

Организация и ведение 
проектной группы, под-
готовка технических за-
даний 

Ведение группы 
ДВС (2 год) 

– Экономика, организа-
ция и управление произ-
водством 

Г
ру
пп
а 

2.
 «
Т
ра
нс
м
ис
си
я»

 

Поиски информации, 
анализ аналогов, выбор 
принципиального уст-
ройства узла 

Поиск, отбор и 
анализ информа-
ции по трансмис-

сии 

– Основы изобретатель-
ства; 
– Устройство, монтаж, 
диагностика, техническое 
обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей 

Организация и ведение 
проектной группы, под-
готовка тех. заданий, эс-
кизная компоновка узла 

Ведение группы 
«Трансмиссия» (2 

год) 

– Основы технологии 
производства и ремонта 
ТиТТМО; 
– Детали машин и основы 
конструирования; 
– Экономика, организа-
ция и управление произ-
водством 

Узловая и общая сборка 
элементов трансмиссии 

Сборка трансмис-
сии 

– Производственная 
практика; 
– Устройство, монтаж, 
диагностика, техническое 
обслуживание и ремонт 
легковых автомобилей; 
– Основы технологии 
производства и ремонта 
ТиТТМО 

3D-конструирование 
трансмиссии при помо-
щи CAD 

Трёхмерное CAD-
моделирование 
трансмиссии 

– Сопротивление мате-
риалов; 
– Детали машин и основы 
конструирования; 
– Прикладные информа-
ционные технологии; 
– САПР; 
– Инженерная графика 
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Продолжение табл. 17 
 

1 2 3 4 

Г
ру
пп
а 

3.
 «
Ш
ас
си

» 

Поиск информации, 
анализ аналогов, выбор 
принципиальных схем 
элементов шасси 

Поиск, отбор 
и анализ ин-
формации по 

шасси 

– Основы изобретательства; 
– Устройство, монтаж, диаг-
ностика, техническое обслу-
живание и ремонт легковых 
автомобилей 

Автоматизированный 
CAE-расчёт подвески и 
рулевого управления как 
динамической системы 

CAE-
моделирова-
ние динами-
ки подвески 

(2 год) 

– Теоретическая механика; 
– Сопротивление материалов; 
– Детали машин и основы 
конструирования 

3D-конструирование 
подвески и рулевого 
управления (CAD), раз-
работка конструктор-
ской документации 

Трёхмерное 
CAD-

моделирова-
ние элемен-
тов шасси 

– Сопротивление материалов; 
– Детали машин и основы 
конструирования; 
– Прикладные информацион-
ные технологии; 
– САПР; 
– Инженерная графика 

Расчёт тормозной сис-
темы, построение 3D-
моделей комплектую-
щих для компоновки 

Проектиро-
вание тор-
мозной сис-

темы 

– Сопротивление материалов; 
– Детали машин и основы 
конструирования; 
– Устройство, монтаж, диаг-
ностика, техническое обслу-
живание и ремонт легковых 
автомобилей; 
– Гидравлические и пневмати-
ческие системы транспортных 
и транспортно-технологи-
ческих машин и оборудования 
(ТиТТМО) 

Узловая и общая сборка 
элементов шасси 

Сборка шас-
си 

– Производственная практика; 
– Устройство, монтаж, диаг-
ностика, техническое обслу-
живание и ремонт легковых 
автомобилей; 
– Основы технологии произ-
водства и ремонта ТиТТМО; 
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Продолжение табл. 17 
 

1 2 3 4 
Г
ру
пп
а 

4.
 «
К
уз
ов
а,

 к
ар
ка
сы

 и
 и
нт
ер
ье
р»

 
Организация и ведение 
проектной группы, под-
готовка тех. заданий, эс-
кизная компоновка узла 

Ведение 
группы 

«Шасси» (2 
год) 

– Основы технологии про-
изводства и ремонта ТиТ-
ТМО; 
– Детали машин и основы 
конструирования; 
– Экономика, организация и 
управление производством 

Поиск информации, 
анализ аналогов, выбор/ 
проектирование концеп-
ции кузова автомобиля 

Поиск, отбор 
и анализ ин-
формации по 

кузову 

– Основы изобретательства; 
– Устройство, монтаж, ди-
агностика, техническое об-
служивание и ремонт легко-
вых автомобилей 

3D-конструирование 
рамы автомобиля (CAD) 

Конструиро-
вание рамы 

– Сопротивление материа-
лов; 
– Детали машин и основы 
конструирования; 
– Устройство, монтаж, ди-
агностика, техническое об-
служивание и ремонт легко-
вых автомобилей 

Прочностной расчёт ра-
мы автомобиля (CAE) 

Прочностной 
расчёт рамы 

– Сопротивление материа-
лов; 
– Детали машин и основы 
конструирования 

Построение 3D-модели 
кузова (CAD) 

Конструиро-
вание кузова 

– Устройство, монтаж, ди-
агностика, техническое об-
служивание и ремонт легко-
вых автомобилей; 
– Конструкция и эксплуата-
ционные свойства ТиТТМО 
– САПР 

Изготовление кузова Изготовле-
ние кузова 

– Производственная практи-
ка 

Расчёт аэродинамики 
конструкции (САЕ) 

Аэродина-
мика кузова 

– Теоретическая механика; 
– Прикладные информаци-
онные технологии; 
– САПР 
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Продолжение табл. 17 
 

1 2 3 4 

 

Организация и веде-
ние проектной груп-
пы, подготовка тех. 
заданий, совместная 
компоновка кузова и 
рамы 

Ведение груп-
пы «Кузова, 
каркасы и ин-
терьер» (2 

год) 

– Экономика, организация 
и управление производст-
вом 

Г
ру
пп
а 

5.
 «
Э
ле
кт
ро
об
ор
уд
ов
ан
ие

» 

Поиск информации и 
выбор состава элек-
трооборудования 

Поиск, отбор 
и анализ ин-
формации по 
электрообору-

дованию 

– Устройство, монтаж, ди-
агностика, техническое об-
служивание и ремонт лег-
ковых автомобилей; 
– Прикладные информаци-
онные технологии; 
– Основы изобретательства

Пространственная 
компоновка электро-
оборудования автомо-
биля (CAD) 

Размещение 
электрообору-

дования 

– Конструкция и эксплуа-
тационные свойства ТиТ-
ТМО 
– САПР 

Сборка и установка 
электрооборудования 

Сборка элек-
трооборудо-

вания 

– Производственная прак-
тика 

Организация и веде-
ние проектной груп-
пы, подготовка тех. 
заданий, разработка 
принципиальной схе-
мы электрооборудова-
ния, расчёты элемен-
тов электрооборудо-
вания 

Ведение груп-
пы «Электро-
оборудова-
ние» (2 год) 

– Экономика, организация 
и управление производст-
вом 

Г
ру
пп
а 

6.
  

«К
ом

по
но
вк
а 
ав
то
м
об
ил
я»

 Поиск информации, 
анализ аналогов, вы-
бор/ проектирование 
концепции компонов-
ки автомобиля 

Поиск, отбор 
и анализ ин-
формации по 
компоновоч-
ному реше-

нию 

– Конструкция и эксплуа-
тационные свойства ТиТ-
ТМО 
– Устройство, монтаж, ди-
агностика, техническое об-
служивание и ремонт лег-
ковых автомобилей; 
– Прикладные информаци-
онные технологии; 
– Основы изобретательства
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Продолжение табл. 17 
 

1 2 3 4 

 

Построение поса-
дочного макета и 
компоновка мане-
кена пилота; компо-
новка узлов автомо-
биля 

Общая и по-
узловая ком-
поновка бо-

лида 

– Конструкция и эксплуатаци-
онные свойства ТиТТМО; 
– Устройство, монтаж, диаг-
ностика, техническое обслу-
живание и ремонт легковых 
автомобилей 

Автоматизирован-
ная разработка кон-
структорской доку-
ментации 

Подготовка 
конструктор-
ской доку-
ментации 

– Детали машин и основы 
конструирования; 
– Сертификация и лицензиро-
вание в сфере производства и 
эксплуатации ТиТТМО 

Общая сборка авто-
мобиля 

Сборка бо-
лида 

– Производственная практика 

Организация и ве-
дение проектной 
группы, подготовка 
тех. заданий, подго-
товка чертежа об-
щей компоновки 

Ведение 
группы 

«Компоновка 
автомобиля» 

(2 год) 

– Основы технологии произ-
водства и ремонта ТиТТМО; 
– Детали машин и основы 
конструирования; 
– Экономика, организация и 
управление производством 

Г
ру
пп
а 

11
.  

«Т
ех
но
ло
ги
че
ск
ая

 п
од
го
то
вк
а 
пр
ои
зв
од
ст
ва

» 

Выбор материалов и 
методов механиче-
ской обработки для 
изготовления дета-
лей 

Подбор кон-
струкцион-
ных мате-

риалов и ме-
тодов обра-

ботки 

– Материалловедение и техно-
логия конструкционных мате-
риалов; 
– Эксплуатационные материа-
лы; 
– Детали машин и основы 
конструирования; 
– Основы технологии произ-
водства и ремонта ТиТТМО 

Анализ конструк-
торской документа-
ции, разработанной 
другими группами 
на предмет техноло-
гичности 

Анализ тех-
нологично-

сти 

– Детали машин и основы 
конструирования; 
– Основы технологии произ-
водства и ремонта ТиТТМО 

Разработка техноло-
гической докумен-
тации 

Разработка 
технологии 

– Основы технологии произ-
водства и ремонта ТиТТМО 
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Окончание табл. 17 
 

1 2 3 4 

 

Контроль и приёмка 
готовых деталей и 
сборочных единиц 

Контроль и 
приёмка из-

делий 

– Метрология, стандартизация 
и сертификация 
– Сертификация и лицензиро-
вание в сфере производства и 
эксплуатации ТиТТМО 

Организация и ве-
дение проектной 
группы, подготовка 
тех. заданий, техно-
логическое модели-
рование обработки 
сложных деталей 
(CAM) 

Ведение 
группы 

«Технологи-
ческая под-
готовка про-
изводства»  

(2 год) 

– Экономика, организация и 
управление производством; 
– САПР 

 

 
6.11. Организационные мероприятия по разработке модулей 

«Formula Student» 
 
Для того чтобы начать реализацию образовательного проекта 

«Formula Student» по выделенным в Приложении В модулям необхо-
димым условием является наличие надлежащим образом оформлен-
ной учебно-методической документации (рабочих программ, техно-
логических карт модулей и т.п.)  

Следующим шагом в этом направлении должно являться опреде-
ление состава учебно-методического комплекса модулей, достаточ-
ного для формального обеспечения процесса практико-
ориентированного обучения студентов в проектных группах студен-
ческого инженерного центра «Formula Student» при выполнении ре-
альных производственных задач. Эта работа должна быть проделана 
совместно с руководителями и сотрудниками кафедр, реализующих 
подготовку по дисциплинам, к которым имеют отношение те или 
иные модули «Formula Student» (табл. 7–13). 

Работа по разработке содержательного наполнения модулей в со-
ответствии с определённым составом учебно-методического ком-
плекса должна проводиться рабочими группами по соответствующим 
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профессиональным объединениям. Исходными данными для начала 
процесса разработки должно служить техническое задание на разра-
ботку модуля, включающее: 

• перечень образовательных результатов модуля (табл. 16); 
• перечень задач и работ в данной проектной группе в рамках вы-

деленного модуля (табл. 17); 
• примерный перечень входных требований к студентам для про-

хождения выделенного модуля (табл. 16). Список требований может 
быть уточнён в процессе работы над модулями, исходя из профес-
сиональных мнений участников рабочей группы по содержательному 
наполнению модулей. 

Также разработчиками должны быть приняты во внимание рабо-
чие материалы данной проектной группы студенческого инженерного 
центра. 

Продуктом работы группы по содержательному наполнению 
должен стать учебно-методический комплекс модуля Formula Student, 
содержащий все необходимые документы в соответствии с опреде-
лённым ранее составом. 

Итогом работы по внедрению образовательного проекта «Formula 
Student» должно являться включение модулей, содержащих работы в 
рамках студенческого инженерного центра «Formula Student», в учеб-
ные планы соответствующих профильных специальностей. 
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