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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель МК
__ __________ 2016 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2016-2017 учебном году на заседании кафедры
Технологические системы в АПК

Протокол от  __ __________ 2016 г.  №  __
Зав. кафедрой Александров Н.П.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель МК
__ __________ 2017 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры
Технологические системы в АПК

Протокол от  __ __________ 2017 г.  №  __
Зав. кафедрой Александров Н.П.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель МК
__ __________ 2018 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры
Технологические системы в АПК

Протокол от  __ __________ 2018 г.  №  __
Зав. кафедрой Александров Н.П.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Председатель МК
__ __________ 2019 г.

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры
Технологические системы в АПК

Протокол от  __ __________ 2019 г.  №  __
Зав. кафедрой Александров Н.П.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1. Цель– формирование совокупности знаний о свойствах и строении материалов, способах их
получения и упрочнения, технологических методах получения и обработки заготовок,
закономерностях процессов резания, элементах режима резания конструкционных материалов,
станках и инструментах.1.2. Задачами дисциплины является изучение:
• особенностей процессов получения различных материалов;
• свойств и строения металлов и сплавов;
• общепринятых современных классификаций материалов;
• технологий производства конкретных видов материалов, технических требова-ний к ним,
обеспечения их свойств и технического применения;
• способов обеспечения свойств материалов различными методами;
• методов получения заготовок с заранее заданными свойствами;
• основных марок металлических и неметаллических материалов;
•  физических основ процессов резания при механической обработке заготовок;
• элементов режима резания при различных методах обработки;
• технико-экономических и экологических характеристик технологических про-цессов,
инструментов и оборудования;
•  влияния производственных и эксплуатационных факторов на свойства материалов.

2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

2.1 Знать:
2.1.1
2.1.2 Знать современные способы получения материалов и изделий из них с заданным уровнем

эксплуатационных свойств; строение и свойства материалов; методы формообразования и обработки
заготовок для изготовления деталей заданной формы и качества, их технологические особенности;
влияние условий технологических процессов изготовления и эксплуатации на структуру и свойства
современных металлических и неметаллических материалов; закономерности резания
конструкционных материалов, способы и режимы обработки, металлорежущие станки и
инструменты;сущность явлений, происходящих в материалах в условиях эксплуатации изделий;

2.2 Уметь:
2.2.1 уметь оценивать и прогнозировать состояние материалов под воздействием на них эксплуатационных

факторов; обоснованно и правильно выбирать материал, способ получения заготовок; назначать
обработку в целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность изделий,
исходя из заданных эксплуатационных свойств; выбирать рациональный способ и режимы обработки
деталей, оборудование, инструменты; применять средства контроля технологических процессов;

2.3 Владеть:
2.3.1 владеть методикой выбора конструкционных материалов для изготовления эле-ментов машин и

механизмов, инструмента, элементов режима обработки и оборудования, исходя из технических
требований к изделию; методами контроля качества материалов, технологических процессов и
изделий; средствами и методами повышения безопасности и экологичности технических средств и
технологических процессов.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ООП: Б1.Б
3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии,
теории вероятности и теории математической статистики, статистических методов обработки
экспериментальных данных.

3.1.2 физические основы механики, молекулярная физика и термодинамика; электричество и магнетизм;
оптика; атомная и ядерная физика.

3.1.3 химический состав конструкционных материалов, полимеров, резины; процессы коррозии и методы
борьбы с ними.

3.1.4 основы и методы решения математических моделей, составление и применение электронных баз
данных.



3.1.5 методы выполнения эскизов и технических чертежей деталей и сборочных единиц.
3.1.6 понятия напряжённого состояния, напряжений и деформаций.
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3.1.7 Оборудования токарного цеха; ТБ; формообразование деталей; режущий инструмент; устройство и
наладка станка

3.1.8 оборудования кузнечного цеха; техника безопасности труда; нагрев заготовок; пластическая
деформация; термическая обработка; дефекты ТО

3.1.9 Оборудования СЦ; ТБ; ручной режущий инструмент; приемы обработки; технологический процесс;
организация труда слесаря.

3.1.10 Оборудования СЦ; ТБ; сварочные швы; приемы наложения швов; электроды.
3.1.14 Физика

3.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

3.2.1
3.2.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по горячей обработке)
3.2.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (слесарно-станочная)
3.2.4 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

(техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственных машин и технических систем)
3.2.5 Механика
3.2.6 Теория механизмов и машин
3.2.7 Тракторы и автомобили
3.2.8 Технология машиностроения
3.2.9 Сельскохозяйственные машины

3.2.10 Детали машин и основы конструирования
3.2.11 Слесарное дело и основы сварочного производства
3.2.12 Учебная практика: Разработка технологических карт по ремонту теплотехнического оборудования и

систем тепло- и топливоснабжения

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ
Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр
(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого
Недель 18

Вид занятий УП РПД УП РПД

Лекции 18 18 18 18
Практические 36 36 36 36
Итого ауд. 54 54 54 54
Контактная работа 54 54 54 54
Сам. работа 54 54 54 54
Итого 108 108 108 108

Общая трудоемкость дисциплины
(з.е.)

3 ЗЕТ

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Код
занятия

Наименование разделов и
тем /вид занятия/

Семестр
/ Курс

Часов Компетен-
ции

Литература Инте
ракт.

Примечание
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Раздел 1. Материаловедение
1.1 Общие сведения о металлах /Лек/ 6 2 0
1.2 Строение и свойства металлов /Лек/ 6 2 0
1.3 Металлические сплавы и диаграммы

состояния
/Лек/

6 2 0

1.4 Железоуглеродистые сплавы /Лек/ 6 2 0
1.5 Термическая обработка стали /Лек/ 6 2 0
1.6 Конструкционные стали /Лек/ 6 2 0
1.7 Испытание образца на растяжение

/Пр/
6 2 0

1.8 Испытание деталей на твердость
/Пр/

6 2 0
1.9 Классификация и маркировка

сталей. Искровая проба /Пр/
6 2 0

1.10 Термическая обработка
углеродистой стали /Пр/

6 4 0

1.11 Испытание на ударную вязкость /Пр/ 6 2 0
1.12 Выбор конкретного материала /Пр/ 6 2 0

Раздел 2. Технология
конструкционных материалов
(Горячая обработка металлов)

2.1 Обработка металлов давлением /Ср/ 6 4 0
2.2 Сварка металлов /Лек/ 6 4 0
2.3 Газовая резка и сварка /Ср/ 6 4 0
2.4 Технология дуговой электросварки

/Лек/
6 2 0

2.5 Подбор марки электрода /Пр/ 6 2 0
2.6 Технология выполнения сварного

соединения /Пр/
6 6 0

2.7 Нормирование электросварочных
работ /Пр/

6 2 0

2.8 Расчетно-графическая работа № 2
Разработка технологического
процесса ручной дуговой сварки.
/Ср/

6 14 0

Раздел 3. Технология
конструкционных материалов
(Обработка конструкционных
материалов резанием*)

3.1 Построение частот вращения
шпинделя ТВС 1К62 /Пр/

6 2 0

3.2 Изучение геометрических
параметров токарного резца /Пр/

6 2 0

3.3 Наладка станка. Точение
ступенчатого вала /Пр/

6 2 0

3.4 Анализ действительных размеров
ступенчатого вала /Пр/

6 2 0

3.5 Нормирование токарных работ /Пр/ 6 2 0
3.6 Профилирование зубчатого колеса

на делительной головке /Пр/
6 2 0

3.7 Метеллургия чугуна и стали /Ср/ 6 4 0
3.8 Цветные металлы и сплавы /Ср/ 6 4 0
3.9 Порошковые материалы /Ср/ 6 4 0

3.10 Неметаллические материалы /Ср/ 6 4 0
3.11 Фрезерование /Ср/ 6 4 0
3.12 Шлифование /Ср/ 6 4 0



3.13 Обработка отверстий: сверление,
растачивание, зенкерование,
развертывание. /Ср/

6 4 0
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3.14 Долбление шпоночного и
щлицевого вала. Схема ручного
способа долбления. Инструмент
режущий /Ср/

6 4 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Система  контроля  за ходом  и  качеством  усвоения  студентами  содержания  данной дисциплины
включает следующие виды:
Текущий  контроль – проводится  систематически  с  целью   установления  уровня овладения
студентами учебного материала в течение семестра. К формам  текущего контроля относятся: опрос,
тестирование (Т), контрольной работы (К).
Выполнение этих работ является обязательным для всех студентов, а результаты  являются основанием для
выставления оценок (баллов) текущего контроля.
Промежуточный  контроль – оценка уровня    освоения    материала    по  самостоятельным
разделам  дисциплины. Проводится  в  заранее  определенные сроки.  Проводится  два   промежуточных
контроля  в  семестр.  В  качестве  форм контроля     применяют      коллоквиумы,       контрольные
работы,    самостоятельное выполнение  студентами домашних  заданий    с  отчетом  (защитой),
тестирование  по материалам дисциплины.
Итоговый контроль – оценка уровня освоения дисциплины по окончании ее  изучения в форме зачета
(экзамена).
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)
включает в себя:
- Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы;
- Описание показателей и критериев оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, описание шкал
оценивания;
- Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков  и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы;
- Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Фонд оценочных средств прилагается к рабочей программе дисциплины как приложение.

Фонд оценочных средств (ФОС) - комплекты методических и оценочных материалов, методик и процедур,
предназначенных для определения соответствия или несоответствия уровня достижений обучающихся
планируемым результатам обучения. ФОС должны соответствовать ФГОС и ООП, целям и задачам обучения,
предметной области, быть достижимыми, исполнимыми, включать полноту представления материалов.
При составлении ФОС для каждого результата обучения по дисциплине, модулю, практике необходимо
определить этапы формирования компетенций, формы контроля, показатели и критерии оценивания
сформированности компетенции на различных этапах ее формирования, шкалы и процедуры оценивания.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)7.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем
7.3.1 Перечень программного обеспечения7.3.2 Перечень информационных справочных систем

7.3.2.1 Технологии применяемые в Жатайском судостроительном судоремонтном заводе Автор Иванов М.С.
23.2 мб 3:55с. 2010г.

7.3.2.2 Кузнечная практика в Олекминском техникуме МЭСХ  Автор Иванов М.С. 133 мб 9:00 январь 2011 г.

7.3.2.3 Сварка металлов   71,6 мб 3:46
7.3.2.4 Термическая обработка стали  83,6 мб 4:28
7.3.2.5 Штамповка металла  87 мб 4:39
7.3.2.6 Деятельность СКТБ «Дьулуур» по  созданию мини пресс-подборщика. Инженерный факультет

ЯГСХА. 2007-2009 гг.  118 мб 15:00
7.3.2.7
7.3.2.8 Основная литература:
7.3.2.9 1. Бондаренко, Г.Г. и др. Материаловедение: учебник для бакалавров/ Г.Г. Бандаренко, Т.А. Кабанова,

В.В. Рыбалко; под ред. Г.Г. Бондаренко. – 2-е изд. –М.: Юрайт, 2013.-359с. – (Бакалавр.Базовый курс)
-10 шт.7.3.2.10 2. Адаскин, А.М., Зуев, В.М. Материаловедение и технология материалов: учебное посо-бие/А.М.
Адаскин, В.М. Зуев. -2-е издание.-М.: ФОРУМ:ИНФРА-М, 2013. -336С. –(Профессиональное
образование) -10 шт



7.3.2.11 3. Материаловедение. Технология конструкционных материалов: Учеб.пособие для сту-дентов вузов,
обучающихся по направлению подгот. «Электротехника, электромеха-ника и электротехнологии» /
под ред. В.С. Чередниченко. - 2-е изд., перераб.-М.: Оме-га-Л, 2006._ 752с.: ил., табл.-(Высш.
образование) -44 шт.
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7.3.2.12 4. Ржевская С.В. Материаловедение: Учеб.для вузов. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Ло-гос, 2004. –
424с. -39шт

7.3.2.13 10.1.2.Дополнительная:

7.3.2.14 1. Марочник сталей и сплавов/ А.С. Зубченко, М.М. Еолосков, Ю.В. Каширский и др.: Под общ.ред.
А.С. Зубченко. -2-е изд. Доп. И испр.- М.: «Машиностроение», 2003.-784с.:ил  14 шт.

7.3.2.15 2. Машиностроение. Энциклопедия / ред. Совет К.В. Фролов.; М.: Машиностроение, 2004. Машины
и агрегаты металлургического производства. Т.IV-5

7.3.2.16 3. А.И. Самохоцкий  Лабораторные работы по металловедению и термической обработке металлов.

7.3.2.17 4. Т.Ю. Степанова. Тесты и задачи по материаловедению технологии конструкционных материалов
[Электронный ресурс]. - Режим доступа
http://main.isuct.ru/files/publ/PUBL_ALL/mech/mech1_25112008.pdf7.3.2.18 5. 10 вопросов по материаловедению // [Электронный ресурс]. - Режим доступа
http://www.kokch.kts.ru/me/m12rus/test.htm

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

-лаборатория «Материаловедение и технологии машиностроения» - ауд. 3.407 в ней установлены:
муфельная печь ПМ-14 м,
рычажный пресс твердомер, лупа с микрометрической шкалой,
металлографический микроскоп МИМ-7, Метам РВ-21
разрывное устройство,
шлифовальный станок,
токарно-винторезный станок ТВ1,
настольно-сверлильный станок 2Н125,
металлический шкаф для хранения инструментов.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)



Формами организации учебного процесса по данной дисциплине, согласно струк-туре, являются лекции,
лабораторные занятия, консультации, самостоятельная работа сту-дентов.
На лекциях излагается теоретический материал в режиме активации мыслительной деятельности студентов
путем подготовки и подачи студентами друг другу вопросов по существу преподнесенного учебного материала
лекции. Где каждый студент должен сформулировать хотя бы один вопрос и ответь на нем, если никто не
ответит. Таким обра-зом, во время лекции никто не остается равнодушным у кого-то возникают свои мысли. А
это все должно фиксироваться в журнале рейтинговой оценки студентов по дисциплине. Рейтинговый журнал
должен вести староста группы. Студент набирает по одному баллу:
• за посещения без опоздания  на лекции – 1 балл;
• за ведения аккуратного  конспекта лекции – 1 балл;
• за активность на лекции – 1 балл.
Таким образом, значительная часть ответственности за обучение и контроль сту-дентам.
Лабораторные занятия проводятся лаборатории с использованием сварочного, ли-тейного, кузнечного,
металлографического и термического оборудования, режущего ин-струмента, металлорежущих станков,
приборов и оснастки.
Задача преподавателя – закрепить теоретические знания, полученные на лекциях по разделам курса: горячей
обработке металлов, материаловедению, обработке конструкционных материалов резанием.
Самостоятельная работа студентов предполагает проработку лекционного мате-риала, подготовку к
лабораторным работам по рекомендуемой литературе, изучение до-полнительной литературы, дополнительное
конспектирование некоторых разделов курса, подготовку докладов и сообщений на занятиях и на секции
научной конференции, выполнение домашнего задания (расчетно-графическая работа по сварке, термической
обработке; проектирование технологического процесса механической обработки; расчет рациональных
режимов резания для 3-4 операций механической обработки и др.).
Содержание разделов дисциплины корректируется в зависимости от профиля обу-чения.
Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образова-тельных технологий:
- информационные технологии – использование электронных образовательных ре-сурсов (инженерных
калькуляторов, компьютерных программ AutoCAD, КОМПАС, тес-товых заданий, программ для расчета
режимов резания и др.) при выполнении лаборатор-ных работ и домашнего задания;
- работа в команде – совместная работа студентов в группе при выполнении лабо-раторных работ;
- междисциплинарное обучение – подготовка студенческих докладов.
Формы контроля освоения дисциплины: выполнение лабораторных работ, защита лабораторных работ, устный
опрос, контрольная работа, выполнение домашнего задания, проверка выполнения заданий на самоподготовку,
тестирование по разделам курса.
В учебном процессе рекомендуется использовать наглядные пособия в виде образ-цов, деталей, режущего
инструмента, станков, приспособлений, макетов, плакатов, диа-фильмов, видеофильмов, слайдов и т.д. Важно
выработать у студентов навыки работы со справочниками и стандартами по выбору конструкционных
материалов, способов терми-ческой, механической обработки, сварки,режущих инструментов, по назначению
рацио-нальных режимов обработки.
Одной из новых форм применения программного обеспечения является чтение лекций с применением
презентаций, видеоклипов, размещение электронных учебных по-собий и контрольных заданий и примерных
вопросов на сайте вуза,
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компьютерное тести-рование по разделам дисциплин.
Программное обеспечение подразумевает использование компьютерной техники и специальных программ для
аудиторного обучения и самостоятельного изучения отдель-ных разделов дисциплины. Для этого
разрабатываются анимационные обучающие про-граммы и презентации по изучаемой дисциплине и отдельным
её разделам.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме (моделирование
про-изводственно-технологических ситуаций, тренинги, компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры,
учебные групповые дискуссии, дебаты, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы по техпроцессам) должен
составлять не менее 20 % аудиторных занятий.
Преподавание дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных ма-териалов» основано на
максимальном использовании активных форм обучения и само-стоятельной работы студентов. Для этого
используются методические рекомендации и рабочие тетради (журналы лабораторных работ), позволяющие
студентам под руково-дством преподавателей (путём консультаций) самостоятельно осуществлять поиск
необ-ходимой информации и принимать обоснованные решения по конкретным ситуациям; основой этого
является теоретический материал, изучаемый студентами на лекциях.
Изучение курса сопровождается постоянным контролем самостоятельной работы студентов, разбором и
обсуждением выполненных домашних заданий и контрольных ра-бот, с последующей корректировкой
принятых ошибочных решений. Контроль выполне-ния индивидуальных домашних заданий осуществляет
ведущий дисциплину преподава-тель (за счёт часов, выделенных на самостоятельную работу студентов),
который проверя-ет рабочую тетрадь и выставляет оценку по каждому разделу.
Итоговая оценка выставляется по результатам сдачи экзамена после изучения всех разделов дисциплины. Если в
преподавании дисциплины участвуют  две кафедры, реко-мендуется проводить итоговый экзамен с
привлечением ведущих преподавателей обеих кафедр.
Для организации планомерной и ритмичной работы, повышения мотивации сту-дентов к освоению дисциплины
путём дифференциации оценки их учебной работы, по-вышения уровня организации образовательного
процесса по данной дисциплине, а также стимулирования студентов к регулярной самостоятельной учебной
работе рекомендуется введение различных форм балльно-рейтинговой оценки знаний студентов. По
результатам контроля текущей успеваемости студентам выставляется итоговый рейтинг (итоговая сумма
набранных баллов), по которому выводится общая оценка.
Для аудиторного и дистанционного (через Интернет-ресурсы вузов) контроля те-кущего уровня знаний
студентов могут применяться специальные программы тестирова-ния.
Рекомендуется посещение тематических и агропромышленных выставок с после-дующей групповой
дискуссией по результатам посещения.
10. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ



Доступность зданий образовательных организаций и безопасного в них нахождения. На территории Якутской
государственной сельскохозяйственной академии  обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, выделены
места для парковки автотранспортных средств инвалидов.
В академии продолжается работа по созданию без барьерной среды и повышению уровня доступности зданий
и сооружений потребностям следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья:
•с нарушением зрения;
•с нарушением слуха;
•с ограничением двигательных функций.
В общем случае в стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна и в среднем ряду
предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске,
предусмотрены первый стол в ряду у дверного проема с увеличенной шириной проходов между рядами
столов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски.
Для обучающихся лиц с нарушением зрения предоставляются: видеоувеличитель-монокуляр для просмотра
LevenhukWise 8х25, электронный ручной видеоувеличитель видео оптик “wu-tv”, возможно также
использование собственных увеличивающих устройств;
Для обучающихся лиц с нарушением слуха предоставляются: аудитории со звукоусиливающей аппаратурой
(колонки, микрофон), компьютерная техника в оборудованных классах, учебные аудитории с
мультимедийной системой с проектором, аудиторий с интерактивными досками в аудиториях.
Для обучающихся лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата предоставляются: система
дистанционного обучения Moodle, учебные пособия, методические указания в печатной форме, учебные
пособия, методические указания в форме электронного документа.
В главном учебном корпусе, главном учебно-лабораторном корпусе и учебно-физкультурном корпусе
имеются пандусы с кнопкой вызова в соответствие требованиями мобильности инвалидов и лиц с ОВЗ.
Главный учебно-лабораторный корпус оборудован лифтом.
В главном учебном корпусе имеется гусеничный мобильный лестничный подъемник БК С100, облегчающие
передвижение и процесс обучения инвалидов и соответствует европейским директивам. По просьбе
студентов, передвигающихся в кресле-коляске возможно составление расписания занятий таким образом,
чтобы обеспечить минимум передвижений по академии – на одном этаже, в одном крыле и т.д.
Направляющие тактильные напольные плитки располагаются в коридорах для обозначения инвалидам по
зрению направления движения, а также для предупреждения их о возможных опасностях на пути следования.
Контрастная маркировка позволяет слабовидящим получать информацию о доступности для них объектов,
изображенных на знаках общественного назначения и наличии препятствия.
В главном учебном корпусе и корпусе факультета ветеринарной медицины общественные уборные
переоборудованы для всех категорий инвалидов и лиц с ОВЗ, с кнопкой вызова с выходом на дежурного
вахтера.
Адаптация образовательных программ и учебно-методического
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обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается: возможность включения в вариативную
часть образовательной программы специализированных адаптационных дисциплин (модулей); приобретение печатных и
электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов; определение
мест прохождения практик с учетом требований их доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья; разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учебно-методический отдел.
Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, возможно применение  звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения
уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов может быть установлена с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.), при необходимости студенту-инвалиду может быть предоставлено дополнительное время для
подготовки ответа на зачете или экзамене.
В академии имеется http://moodle.ysaa.ru/ - системы Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая учебная
среда)  виртуальной обучающей среды,   свободная система управления обучением, ориентированная, прежде всего на
организацию взаимодействия между преподавателем и студентами, а так же поддержки очного обучения.
http://www.ysaa.ru/index.php/blogi-prepodavatelej - «4 портфолио» - Проект создан на ресурсе: http://4portfolio.ru Веб-
портфолио располагается на динамическом веб-сайте, который позволяет не только собирать, систематизировать, красочно
оформлять, хранить и представлять коллекции работ зарегистрированного пользователя (артефакты), но и реализовать при
этом возможности социальной сети. Интерактивность веб-портфолио обеспечивается возможностью обмена сообщениями,
комментариями между пользователями сети, ведением блогов и записей. Посредством данных ресурсов студент имеет
возможность самостоятельно изучать размещенные на сайте академии курсы учебных дисциплин, (лекции, примеры
решения задач, задания для практических, контрольных и курсовых работ, образцы выполнения заданий,
учебно-методические пособия). Кроме того студент может связаться с преподавателем, чтобы задать вопрос по изучаемой
дисциплине или получить консультацию по выполнению того или иного задания.
Комплексное сопровождение образовательного процесса и условия для здоровьесбережения. Комплексное сопровождения
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья привязано к структуре
образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами. В академии осуществляется
организационно-педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение образовательного процесса.
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы студента с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с графиком учебного процесса. Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в
организации самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих
студентов, контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических задолженностей,
коррекцию взаимодействия преподаватель − студент-инвалид. Все эти вопросы решаются совместно с кураторами учебных
групп, заместителями деканов по воспитательной и по учебной работе.
Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы с  удаленными  ресурсами электронно-
библиотечных систем из любой точки, подключенной к сети Internet:
- Доступ к Электронно-библиотечной системе издательства «Лань» в рамках соглашения о создании «Информационного
консорциума библиотек Республики Саха (Якутия)», договор на оказание услуг по предоставлению доступа к электронным
изданиям №033/16 от 02 августа 2016;
- Доступ к электронному ресурсу издательства «ЮРАЙТ», договор на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС
№126 от 22 августа 2016;
- Доступ к ресурсу «Научно-издательский центр ИНФРА-М». Договор № 1773 от 18.07.2016
- Доступ к 53 наименованиям журналов на платформе Научной электронной библиотеки Elibrary.ru;
- Доступ к информационным ресурсам СВФУ;
- Доступ к Национальному цифровому ресурсу Руконт;
- Доступ к электронному каталогу Научной библиотеки ЯГСХА на АИБС «Ирбис64»;
- Доступ к Справочно- правовой системе  Консультант Плюс, версия Проф;
- Доступ к тематической электронной библиотеке и базе для исследований и учебных курсов в области экономики,
управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных наук
«Университетская информационная система РОССИЯ».
В электронной библиотеке академии предусмотрена возможность масштабирования текста и изображений без потери
качества.
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Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проведения промежуточной
аттестации обучающихсяиявляется приложением к рабочей программе дисциплины
Материаловедение и технология конструкционных материалов, представляет собой
совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания),
контрольные работы, тесты и др.), предназначенных для измерения уровня достижения
студентом установленных результатов обучения.

1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Этапы освоения компетенция по дисциплинам и учебным практикам формируются
следующим образом: категории компетенций «знать» и «уметь» составляют I этап
освоения, категория компетенции «владеть» соответствует II этапу освоения.

Перечень
компетенций

Этапы
формирования
компетенций в

процессе освоения
ОП

Характеристика этапов формирования
компетенций в соответствие с РПД

ПК-6

I этап
формирования

Знает:Знать современные способы получения
материалов и изделий из них с заданным уровнем
эксплуатационных свойств; строение и свойства
материалов; методы формообразования и
обработки заготовок для изготовления деталей
заданной формы и качества, их технологические
особенности; влияние условий технологических
процессов изготовления и эксплуатации на
структуру и свойства современных металлических
и неметаллических материалов; закономерности
резания конструкционных материалов, способы и
режимы обработки, металлорежущие станки и
инструменты;сущность явлений, происходящих в
материалах в условиях эксплуатации изделий;

Умеет:уметь оценивать и прогнозировать
состояние материалов под воздействием на них
эксплуатационных факторов; обоснованно и
правильно выбирать материал, способ получения
заготовок; назначать обработку в целях получения
структуры и свойств, обеспечивающих высокую
надежность изделий, исходя из заданных
эксплуатационных свойств; выбирать
рациональный способ и режимы обработки
деталей, оборудование, инструменты; применять
средства контроля технологических процессов;

II этап
формирования

Владеть:владеть методикой выбора
конструкционных материалов для изготовления
эле-ментов машин и механизмов, инструмента,
элементов режима обработки и оборудования,
исходя из технических требований к изделию;
методами контроля качества материалов,



технологических процессов и изделий;
средствами и методами повышения безопасности
и экологичности технических средств и
технологических процессов.теоретическими
основами и способами проектирования
технологического оборудования и поточных
линий;

2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения
дисциплины, описание шкал оценивания

Перечень и описание компетенций
Уровни

освоения,
показатель
оценивания

Критерии оценивания Шкала
оценивания

ПК-6 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации,
формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств

Не освоены

незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий;

0 – 60
Неудовлетво
рительно
(не зачтено)

Уровень 1
(пороговый)

дает общее представление о виде деятельности, основных
закономерностях функционирования объектов профессиональной
деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач;

Знать:
ПК-6

основные способы самостоятельной работы при
изучении дисциплины

основные свойства материалов

способы изготовления деталей

методы испытаний изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности

75 – 61
Удовлетвори
тельно
(зачтено)

Уметь:
ПК-6

использовать основные способы самостоятельной работы
при изучении дисциплины

определять механические характеристики материалов

разрабатывать технологические процессы механической
обработки деталей

применять методы испытаний изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности

Владеть:
ПК-6

навыком применения основных способов изучения
материала при самообразовании

навыками применения материалов в различных сферах



деятельности

средствами разработки документации на технологические
процессы изготовления деталей

навыками испытаний изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности

Уровень 2
(продвинутый)

позволяет решать типовые задачи, принимать профессиональные и
управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и
методикам;

Знать:
ПК-6

основные способы и приемы самостоятельной
работы при изучении дисциплины

свойства материалов, параметры износостойкости

способы изготовления деталей, основы
проектирования технологических процессов
механической обработки деталей

методы испытаний изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности и методику анализа
причин нарушений технологических процессов

90 – 76
Хорошо
(зачтено)

Уметь:
ПК-6

использовать основные способы и приемы
самостоятельной работы при изучении дисциплины

определять механические характеристики материалов,
делать расчет прочности

разрабатывать технологические процессы механической
обработки деталей и сборки машин

применять методы испытаний изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов

Владеть:
ПК-6

навыком применения основных способов и приемов
изучения материала при самообразовании

навыками применения материалов в различных сферах
деятельности, расчета определения прочности,

средствами разработки документации на технологические
процессы изготовления деталей и сборки машин

навыками испытаний изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов

Уровень 3
(высокий)

предполагает готовность решать практические задачи повышенной
сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и
управленческие решения в условиях неполной определенности, при
недостаточном документальном, нормативном и методическом
обеспечении;



Знать:
ПК-6

основные способы и приемы самостоятельной
работы при изучении дисциплины; общий порядок
действий, связанных с самостоятельной работой

свойства материалов, параметры износостойкости,
способы определения прочности материалов

способы изготовления деталей, основы
проектирования технологических процессов
механической обработки деталей и сборки машин

методы испытаний изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности методику анализа
причин нарушений технологических процессов

100 – 91
Отлично
(зачтено)

Уметь:
ПК-6

использовать основные способы и приемы
самостоятельной работы при изучении дисциплины;
планировать свои действия при самостоятельной работе

определять механические характеристики материалов,
делать расчет прочности, определять маркировку

разрабатывать технологические процессы механической
обработки деталей и сборки машин, контролировать
соблюдение технологической дисциплины при
изготовлении изделий

применять методы испытаний изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов и
разрабатывать мероприятия по их предупреждению

Владеть:
ПК-6

навыком применения основных способов и приемов
изучения материала при самообразовании; навыками
планирования самостоятельной работы при
самообразовании

навыками применения материалов в различных сферах
деятельности, расчета определения прочности, методами
контроля качества материалов

средствами разработки документации на технологические
процессы изготовления деталей и сборки машин, умением
контролировать соблюдение технологической
дисциплины при изготовлении изделий

навыками испытаний изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ
причин нарушений технологических процессов и
разрабатывать мероприятия по их предупреждению

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков  и  (или) опыта деятельности,



характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы

ПК-6 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и
решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих
производств

Тестовые вопросы
Входной тест

Типовой вариант

Раздел 1. Материаловедение

Как определяют температуру кристаллизации
1. построением кривых охлаждения
2. построение кривой охлаждения при очень малой скорости охлаждения
3. построение кривой нагрева при малой скорости нагрева
В чем сущность процесса модифицирования
1. изменение условий кристаллизации
2. увеличение числа центров кристаллизации введением в расплав затравок
3. ускорение процесса кристаллизации

Что характеризует твердость металла, определяемая методом вдавливания в испытываемый
металл твердого индентора
1. прочность
2. сопротивление пластическому деформированию
3. сопротивление разрушению
Какие основные фазы могут быть в сплавах
11. жидкая и твердая фазы
12. твердые растворы и кристаллы почти чистых компонентов
13. химические соединения

Какой термической обработке подвергаются детали после цементации
29. закалке 3. закалке и низкомуотпуску
30. закалке и отпуску 4. не подвергаются ТО

Раздел 2. Горячая обработка материалов

Технологический процесс выдавливания металла из замкнутого объема через выходное
отверстие матрицы называется
43. прокаткой 3. волочением
44. литьем 4. прессованием

Многократно используемая металлическая форма для получения отливок называется
1. шаблоном 3.литейной формой
2. изложницей 4. кокилем

Контактная сварка относится к 1. электрической 2.
химической 3. механической
Уменьшение линейных и объемных размеров сплавов при затвердевании это 1.
жидкотекучесть 2. усадка 3. ликвация

Технологический процесс получения фасонных отливок путем заполнения жидким металлом
заранее приготовленных форм называется



1. формовкой 3.кристаллизацией
2. литьем 4. плавлением
Раздел 3. Обработка материалов резанием

Главным движением при фрезеровании является
1. вращение фрезы
2. перемещение стола в продольном направлении
3. перемещение стола в поперечном направлении
4. перемещение стола вверх-вниз
Для измерения всех составляющих силы резания применяют динамометр
1. однокомпонентный 3. трехкомпонентный
2. двухкомпонентный 4. четырехкомпонентный
Расположите материалы, из которых изготавливаются режущие инструменты, в порядке
возрастания их режущих свойств

1. быстрорежущая сталь - легированная инструментальная сталь - твердый сплав
2. быстрорежущая сталь - твердый сплав - легированная инструментальная сталь
3. легированная инструментальная сталь - быстрорежущая сталь - твердый сплав

Какой из углов резца делают отрицательным при обработке твердых материалов
1. главный задний угол a 3. угол наклона режущей кромки 1
2. передний угол g 4. главный угол в плане j

Отличие сложного деления от простого при настройке УДГ состоит в том, что
1. при поступательном движении стола фрезерного станка вращается заготовка
2. при вращении рукоятки вращается делительный диск
3. поворачивается стол фрезерного станка
шпиндель головки поворачивается в вертикальной плоскости

K = K – коэффициент усвоения, A – число правильных ответов, P – общее число
вопросов в тесте.
5 = 0,91-1
4 = 0,76-0,9
3 = 0,61-0,75
2 =  0,6

Перечень вопросов для зачета
Раздел 1. Материаловедение.

1. Какими характерными свойствами обладают металлы.
2. Как происходит процесс кристаллизации. Роль диффузии в процессе кристаллиза-
ции.
3. Перечислите основные механические свойства металлов.
4. Что называют фазой в сплавах.
5. Какие фазы образуют сплавы при кристаллизации.
6. Какой сплав называют сталью. Способы классификации сталей.
7. Что такое чугун. Назовите виды чугунов.
8. Как маркируют стали общего назначения и машиностроительные.
9. Как маркируют инструментальные стали.
10. Назовите применение углеродистых сталей в зависимости от содержания углерода.
11. Назовите применение чугунов.
12. Какие стали называют легированными.
13. С какой целью производят термообработку сталей.
14. Назовите виды термической обработки.



15. Как выбрать режимы термообработки (для отжига, закалки, отпуска).
16. Что такое нержавеющая сталь. Назовите состав, термообработку, свойства, приме-
нение.
17. Что такое быстрорежущая сталь.
18. С какой целью производят химико-термическую обработку. Виды ХТО.
19. Назовите состав, свойства, маркировку и применение латуней.
20. Назовите состав, маркировку и применение бронзы.
21. Что такое дуралюмины.
22. Назовите состав, свойства и применение литейных алюминиевых сплавов.
23. Какие материалы называют композиционными. Их свойства и применение.
24. Назовите термопластичные пластмассы, их свойства и применение.
25. Назовите термореактивные пластмассы, их свойства и применение.

Раздел 2. Горячая обработка металлов.

1. Литейные свойства сплавов. Требования, предъявляемые к литейным сплавам.
2. Основы конструирования отливок.
3. Специальные способы литья, их сущность, назначение, области применения и из-
делия, получаемые этими способами.
4. Виды и причины брака в литейном производстве, способы их устранения.
5. Технология получения отливок в разовых песчано-глинистых формах.
6. Изделия (указать не менее 5 наименований), получаемые этим способом, исполь-
зуемые при этом металлы и сплавы.
7. Особенности получения отливок из чугуна, стали, цветных металлов и сплавов.
8. Сварочное производство. Суть, цель, достоинства, недостатки сварки.
9. Физическая сущность сварки. Классификация сварки.
10. Сварка плавлением. Особенности и суть сварки плавлением. Свариваемость мате-
риалов.
11. История развития сварки. Способы Бенардоса, Славянова.
12. Электродуговая сварка. Схемы. Электрическая сварочная дуга и её техническая
характеристика.
13. Статическая вольтамперная характеристика дуги. Как зажечь дугу.
14. Ручная электрическая дуговая сварка. Источники тока. Сварочный трансформатор,
его работа. Падающая внешняя характеристика источников питания для сварки.
15. Формы и строение сварочной дуги. Технологические коэффициенты сварки.
16. Структура и качество сварного шва. Расчет режима электросварки.
17. Работа сварочного трансформатора.
18. Источники постоянного тока для ручной дуговой сварки.
19. Электроды для ручной дуговой сварки: неплавящиеся, плавящиеся. Сварочная
проволока. Классификация по назначению и химическому составу.
20. Типы электродов. Деление электродов по назначению.
21. Марки электродов. Какие элементы входят в состав покрытий. Классификация по-
крытий.
22. Технология ручной дуговой сварки.
23. Брак при сварке. Причины. Методы устранения.
24. Автоматическая дуговая сварка под слоем флюса.
25. Электрическая дуговая сварка в среде защитных газов.
26. Плазменная сварка.
27. Электронно-лучевая сварка.
28. Лазерная сварка.

Перечень экзаменационных вопросов.
Раздел 3. Обработка материалов резанием.

1. На что в процессе резания влияют углы резца a, g, 1, ф.



2. Какой резец имеет два вспомогательных задних угла а1.
3. Главное движение и движение подачи в металлорежущемстанке.
4. Определение скорости резания при точении, сверлении ифрезеровании.
5. Глубина резания при различных методах металлообработки.
6. В какой последовательности назначаются элементы режима резания.
7. Материалы для изготовления лезвийных режущих инструментов.
8. Что такое стойкость режущего инструмента.
9. Какой фактор является определяющим при назначении подачи при чистовой обра-
ботке.
10. Какой метод позволяет наиболее точно определять температуру резания.
11. Влияние элементов режима резания на температуру резания.
12. Что способствует образованию нароста на передней поверхности резца.
13. Виды стружки, условия образования того или иного вида.
14. Какой материал менее всего склонен к наклепу.
15. Виды износа режущего инструмента.
16. Способы применение СОЖ при обработке резанием.
17. Главная составляющая силы резания. Измерение усилия резания.
18. Каким образом определяется мощность резания при точении.
19. Каковы основные конструктивные элементы шпинделя и их назначение.
20. Назначение коробки подач токарно-винторезного станка.
21. Назначение механизма фартука токарно-винторезного станка.
22. Для чего предназначен малый электродвигатель токарно-винторезного станка.
23. Обработка валов, установленных в центрах. Что такое пиноль.
24. Что может являться причиной овальности обрабатываемой поверхности.
25. Что может являться причиной конусности обрабатываемой поверхности.
26. Обработка отверстий. Зенкерование и развертывание.
27. Каковы основные типы фрез и их назначение.
28. Каким образом определяется основное время при точении, при фрезеровании.
29. Штучное и штучно-калькуляционное время на изготовление детали.
30. Что такое характеристика универсальной делительной головки.
31. Настройка гитары сменных колес УДГ при сложном делении и нарезании косых
зубьев.
32. Какая из составляющих силы резания при круглом шлифовании имеет большее
значение.
33. Какие материалы являются абразивными материалами естественного происхожде-
ния.
34. Каковы разновидности электрокорундов, их отличительные особенности, марки-
ровка.
35. Какие существуют методы отделочной обработки, их сущность.
36. Определить напряжения в месте соединения цилиндра с фланцем. (рис.15). Ро= 1
Мпа.

Критерии оценивания:
Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое
и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять
задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с
дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка
"отлично" выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий
дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного
материала.

Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание



учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в
программе задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.
Как правило, оценка "хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический
характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и
предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка "удовлетворительно" выставляется студентам,
допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных
заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка
"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Примерные темы рефератов

1. Основные понятия в теории сплавов.
2. Особенности строения, кристаллизация, свойства сплавов.
3. Механические смеси их классификация и особенности строения.
4. Химические соединения их свойства, виды кристаллических решеток.
5. Твердые растворы их характерные особенности.
6. Диаграмма состояния, основные характеристики.
7. Механические свойства сплавов.
8. Конструктивная прочность металлов и сплавов.
9. Пластическая деформация металлов и сплавов.
10. Железоуглеродистые сплавы.
11. Структуры железоуглеродистых сплавов.
12. Структуры железоуглеродистых сплавов.
13. Стали. Классификация и маркировка сталей.
14. Чугуны. Строение, свойства, классификация чугунов.
15. Сплавы цветных металлов.
16. Полимерные материалы. Понятие полимеров.
17. Основные характеристики полимерных материалов. Синтез полимеров.
18. Классификация полимеров.
19. Порошковые материалы, их получение, преимущества и недостатки.
20. Конструкционные, инструментальные порошковые материалы.
21. Композиционные материалы, принципы их получения.
22. Основные виды композиционных материалов.
23. Основы металлургического производства.
24. Технология обработки металлов давлением (ОД).
25. Неразъемные соединения.
26. Механическая обработка.

Критерии оценивания



Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его оценки:
новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения
требований к оформлению.
Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в постановке
проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей
(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями,
критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской
позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие
содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и
методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения
по одному вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников:а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее
известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние
статистические данные, сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:а) насколько верно оформлены ссылки на используемую
литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической,
пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к
объёму реферата.
Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками на работу
(можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, которые не учёл автор.
Рецензент может также указать: обращался ли учащийся к теме ранее (рефераты, письменные работы,
творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-либо предварительные результаты; как
выпускник вёл работу (план, промежуточные этапы, консультация, доработка и переработка написанного
или отсутствие чёткого плана, отказ от рекомендаций руководителя).

В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку. Рецензент
сообщает замечание и вопросы учащемуся за несколько дней до защиты.
Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю до экзамена. Рецензентом
является научный руководитель. Опыт показывает, что целесообразно ознакомить ученика с рецензией за
несколько дней до защиты. Оппонентов назначает председатель аттестационной комиссии по
предложению научного руководителя. Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией на
представленную работу и выставляет оценку после защиты реферата. Для  устного выступления ученику
достаточно 10-20 минут (примерно столько времени отвечает по билетам на экзамене).
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена
проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы
при защите даны неполные ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа-
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен.



5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

5.1.Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных испытаний и формировании оценки.

Справочная таблица процедур оценивания
(с необходимым комплектом материалов и критериями оценивания)

№п/п Процедур
ы
оценива
ния

Краткая
характеристика

Необходи
мое
наличие
материа
лов по
оценоч
ному
средству
в фонде

Критерии оценивания
(примеры описания1)

Возможность
формирования
компетенции на
каждом этапе
Зна-
ния

Нав
ыки

Уме
ния

1. Тест (Т) Система
стандартизирован
ных заданий,
позволяющая
автоматизировать
процедуру
измерения уровня
знаний и умений
обучающегося.

Фонд
тестовых
заданий

K = K – коэффициент усвоения,  A – число правильных ответов,
P – общее число вопросов в тесте.
5 = 0,85-1
4 = 0,7-0,84
3 = 0,6-0,69
2 = > 0,59

+

2. Устный
ответ (У)
–
сообщени
е по

Средство
контроля,
организованное
как специальная
беседа

Темы и
вопросы
для
обсужден
ия.

При оценке ответа студента надо руководствоваться следующими
критериями, учитывать:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.

+

1 Обратите внимание, что в графе «Критерии оценивания» даны примеры критериев для оценивания типовых контрольных заданий, преподаватель имеет право
скорректировать предложенные с учетом специфики дисциплины или дать свои собственные.



тематике
практичес
ких
занятий

преподавателя с
обучающимся на
темы, связанные с
изучаемой
дисциплиной, и
рассчитанное на
выяснение объема
знаний
обучающегося по
определенному
разделу, теме,
проблеме ит.п.

Отметка "5" ставится, если студент:
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение
понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои
суждения, применить знания на практике, привести необходимые
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения
норм литературного языка.

Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем
же требованиям, что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.
Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание
основных положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении
понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж-
дения и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в
языковом оформлении излагаемого.
Отметка "2" ставится, если студент обнаруживает незнание большей
части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2"
отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьёзным препятствием к успешному овладению последующим
материалом.

3. Контроль
ная

работа (К)

Средство проверки
умений применять
полученные знания
для решения задач
определенного типа
по теме или разделу

Комплект
Контроль-н
ых заданий
по
вариантам

Контрольная работа оценивается удовлетворительной оценкой (61-100 б.) и
неудовлетворительной (≤60%):

 удовлетворительно – выполнено правильно не менее 50% заданий, работа
выполнена по стандартной или самостоятельно разработанной методике, в
освещении вопросов не содержится грубых ошибок, по ходу решения
сделаны аргументированные выводы, самостоятельно выполнена
графическая часть работы;

 неудовлетворительно - студент не справился с заданием (выполнено

+ +



правильно менее 50% задания варианта), не раскрыто основное содержание
вопросов, имеются грубые ошибки в освещении вопроса, в решении задач,
в выполнении графической части задания и т.д., а также выполнена не
самостоятельно.

4. Реферат Самостоятельная
письменная
аналитическая работа,
выполняемая на
основе
преобразования
документальной
информации,
раскрывающая суть
изучаемой темы;
представляет собой
краткое изложение
содержания книги,
научной работы,
результатов изучения
научной проблемы
важного
социально-культурно
го,
народнохозяйственно
го или политического
значения. Реферат
отражает различные
точки зрения на
исследуемый вопрос,
в том числе точку
зрения самогоавтора.

Темы
рефератов

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет
критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень
раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.
Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и
самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных,
внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями,
критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г)
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое
единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:а) соответствие плана теме реферата; б)
соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по
теме; г) обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение
обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу
(проблеме).
Обоснованность выбора источников:а) оценка использованной литературы:
привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч.
журнальные публикации последних лет, последние статистические данные, сводки,
справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:а) насколько верно оформлены ссылки
на используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и
культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической
культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата.
Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со
ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и
фактические данные, которые не учёл автор.
Рецензент может также указать: обращался ли учащийся к теме ранее (рефераты,
письменные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли
какие-либо предварительные результаты; как выпускник вёл работу (план,
промежуточные этапы, консультация, доработка и переработка написанного или
отсутствие чёткого плана, отказ от рекомендаций руководителя).

В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют
оценку. Рецензент сообщает замечание и вопросы учащемуся за несколько дней до
защиты.
Учащийся представляет реферат на рецензию не позднее чем за неделю до
экзамена. Рецензентом является научный руководитель. Опыт показывает, что
целесообразно ознакомить ученика с рецензией за несколько дней до защиты.
Оппонентов назначает председатель аттестационной комиссии по предложению
научного руководителя. Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с

+ +



рецензией на представленную работу и выставляет оценку после защиты реферата.
Для  устного выступления ученику достаточно 10-20 минут (примерно столько
времени отвечает по билетам на экзамене).
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите
реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью,
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при
защите даны неполные ответы.
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержа-
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание проблемы.
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен.

5. Экзамен
(Э), зачет
(З),
дифферен
цированн
ый зачет
(ДЗ)

Курсовые
экзамены по всей
дисциплине или
ее части
преследуют цель
оценить работу
студента за курс
(семестр),
полученные
теоретические
знания, прочность
их, развитие
творческого
мышления,
приобретение
навыков
самостоятельной

Вопросы
для
подготовк
и.
Комплект
экзаменац
ионных
билетов.

Оценки "отлично" заслуживает студент, обнаруживший
всестороннее, систематическое и глубокое знание
учебно-программного материала, умение свободно выполнять
задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и
знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной
программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам,
усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их
значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие
способности в понимании, изложении и использовании
учебно-программного материала.

Оценки "хорошо" заслуживает студент обнаруживший полное знание
учебно-программного материала, успешно выполняющий
предусмотренные в программе задания, усвоивший основную
литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический
характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному

+ + +



работы, умение
синтезировать
полученные
знания и
применять их к
решению
практическихзада
ч.

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и
профессиональной деятельности.

Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший
знания основного учебно-программного материала в объеме,
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по
специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой,
рекомендованной программой. Как правило, оценка
"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим
погрешности в ответе на экзамене и при выполнении
экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями
для их устранения под руководством преподавателя.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту,
обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного
материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении
предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка
"неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут
продолжить обучение или приступить к профессиональной
деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по
соответствующей дисциплине.



1.2.Критерии сформированности компетенций по разделам

Код
занятия Наименование разделов и тем/вид занятия/
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1. Раздел 1. Материаловедение
Общие сведения о металлах /Лек/
Строение и свойства металлов /Лек/
Металлические сплавы и диаграммы состояния
/Лек/
Железоуглеродистые сплавы /Лек/
Термическая обработка стали /Лек/
Конструкционные стали /Лек/
Анализ диаграммы состояния сурьма свинец
/Лаб/
Анализ диаграммы состояния железо- цементит /Лаб/
Микроструктурный анализ сталей находящихся в равновесном состоянии
/Лаб/
Микроструктурный анализ белых чугунов /Лаб/
Микроструктурный анализ серых чугунов /Лаб/
Испытание образца на растяжение /Лаб/
Испытание деталей на твердость /Лаб/
Классификация и маркировка сталей. Искровая проба /Лаб/
Термическая обработка углеродистой стали /Лаб/
Микроструктурный анализ термически обработанных сталей /Лаб/
Испытание на ударную вязкость /Лаб/
Выбор материала конкретного назначения /Лаб/
Исследование изношенной детали /Лаб/
Испытание на усталось /Лаб/
Общие сведения о металлах. Дефекты кристаллического строения. Влияние
дефектов на свойства металлов /Ср/
Расчетно-графическая работа №1. Разработка технологического процесса

ПК-6 У, Т 25 0-10 11-15 16-20 21-25



термической обработки детали /Ср/
Химико-термическая обработка  Выбор способов ХТО для деталей
определенного назначения  /Ср/

2. Раздел 2. Технология конструкционных материалов
(Горячая обработка металлов)
Обработка металлов давлением /Лек/
Сварка металлов /Лек/
Газовая резка и сварка /Лек/Технология дуговой электросварки /Лек/
Технология изготовления песчаной формы /Лаб/
Технология изготовление отливки в песчаной форме /Лаб/
Подбор марки электрода /Лаб/
Технология выполнения сварного соединения /Лаб/
Нормирование электросварочных работ /Лаб/
Расчетно-графическая работа № 2 Разработка технологического процесса
ручной дуговой сварки. /Ср/
Способы получения металлов. Схема и конструктивные особенности печи.
Шихта. Сущность процесса. Продолжительность плавки. Недостатки и
преимущества.
/Ср/

ПК-6 У, Т 25 0-10 11-15 16-20 21-25

Проработка и повторение пройденного материала и материала учебников и
учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, коллоквиумам,
рубежному контролю /ср/

ПК-6 Р, К 20 0-10 11-15 16-17 18-20

Зачет ПК-6 У, Т 30 0-10 11-15 16-20 21-30

Итого ПК-6 У, Т

3. Раздел 3. Технология конструкционных материалов
(Обработка конструкционных материалов резанием*)
Резание и его основные элементы /Лек/

ПК-6 У, Т 50 0-20 21-30 31-40 41-50



Физические основы процесса резания металлов /Лек/
Силы и скорость резания при точении /Лек/
Сверление, зенкерование, развёртывание /Лек/
Фрезерование /Лек/
Шлифование и доводка поверхностей /Лек/
Изучение геометрии проходного токарного резца
/Лаб/
Изучение геометрических параметров спирального сверла /Лаб/
Построение частот вращения шпинделя ТВС 1К62 /Лаб/
Наладка токарно-винторезного станка на нарезание метрической резьбы
/Лаб/
Нарезание резьбы резцом /Лаб/
Наладка станка. Точение ступенчатого вала /Лаб/
Анализ действительных размеров ступенчатого вала /Лаб/
Нормирование токарных работ /Лаб/
Наладка станка. Точение болта  /Лаб/
Точение посадочного места подшипника качения /Лаб/
Наладка фрезерного станка /Лаб/
Фрезерование поверхности /Лаб/
Профилирование зубчатого колеса на делительной головке /Лаб/
Обработка отверстий: сверление, растачивание, зенкерование,
развертывание.  /Ср/Долбление шпоночного и щлицевого вала. Схема
ручного способа долбления. Инструмент режущий /Ср/
Проработка и повторение пройденного материала и материала учебников и
учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, коллоквиумам,
рубежному контролю /ср/

ПК-6 Р, К 20 0-10 11-15 16-17 18-20

Экзамен ПК-6 У, Т 30 0-10 11-15 16-20 21-30

Итого ПК-6 У, Т 100 0-60 61-75 76-90 91-100




