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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Код и наименование компетенции
Результаты обучения (знать, уметь, владеть,
соотнесенные с индикаторами достижения

компетенции)

Профессиональные компетенции

ПК-2 способностью использовать
методы стандартных испытаний по
определению физико-механических
свойств и технологических
показателей материалов и готовых
машиностроительных изделий,
стандартные методы их
проектирования, прогрессивные
методы эксплуатации изделий

Владеть методологией проектирования технологических
процессов, техноло-гического оборудования и оснастки
В1-(ПК-2)-I; навыками проектирования и расчета систем
инструментального обеспечения машиностроительных
производств В2-(ПК-2)-I; навыками анализа конструкций,
компо-новок технологического оборудования с
компьютерным управлением, конструи-рования его
основных деталей, узлов и подсистем В3 - (ПК-2) –I

Знать научные основы и методологию проектирования
технологических процессов машиностроительных произ-
водств З1-(ПК-2)-I; технико-экономические показатели,
критерии работоспособности, компонов-ку современного
оборудования с компь-ютерным управлением, тенденции
его развития З2-(ПК-2) –I; методы конструирования,
расчета, мо-делирования и оптимизации основных
подсистем и узлов оборудования с ком-пьютерным
управлением З3 - (ПК-2) –I проблемы инструментального
обеспе-чения машиностроительных производств,
отечественные и зарубежные инструмен-тальные
системы, их иерархическую структуру, области
использования, функ-циональное назначение элементов
систем и предъявляемые к ним требования З4 - (ПК-2) –I

Уметь проектировать технологические процессы
механической обработки изделий машиностроительных
произ-водств У1-(ПК-2)-I; конструировать основные
детали, уз-лы и подсистемы оборудования с компь-
ютерным управлением на современной элементной базе,
разрабатывать их мате-матические модели У2–(ПК-2)-I;
проектировать и рассчитывать инстру-ментальные
системы, выбирать техноло-гии их изготовления
У3–(ПК-2)-I;

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: вариативная часть
Код
комп
етен
ции

Предшествующие
дисциплины

Параллельно осваиваемые
дисциплины Последующие дисциплины

ПК-2

Инновационная экономика и
технологическое
предпринимательство;
Инновационные практики
технологического
предпринимательства

Подготовка к процедуре защиты
и процедура защиты выпускной
квалификационной работы
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3. 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

Вид учебной работы
Всего часов

/ часов в
электронной

форме

5 семестр
часов /
часов в

электронной
форме

Аудиторная контактная работа (всего),
в том числе: 80 80

Лабораторные работы 32 32

Лекции 32 32

Практические занятия 16 16

Внеаудиторная контактная работа, КСР 4 4

Самостоятельная работа (всего),
в том числе: 15 15

подготовка к лабораторным работам 9 9

подготовка к лекциям 6 6

Контроль 45 45

Итого: час 144 144

Итого: з.е. 4 4

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам),
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов

учебных занятий

№
раздела Наименование раздела дисциплины

Виды учебной
нагрузки и их

трудоемкость, часы

ЛЗ ЛР ПЗ СРС Всего
часов

1 Введение 2 0 0 0 2

2 Литейное и плавильное оборудование. 2 4 0 3 9

3 Оборудование для обработки металлов давлением. 6 0 0 0 6

4 Сварочное оборудование 2 0 0 3 5

5 Металлообрабатывающее оборудование 18 28 12 9 67

6 Вспомогательное оборудование машиностроительных
производств 2 0 4 0 6

КСР 0 0 0 0 4

Контроль 0 0 0 0 45

Итого 32 32 16 15 144
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4.1 Содержание лекционных занятий

№
занятия Наименование раздела Тема лекции

Содержание лекции
(перечень дидактических единиц:

рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов /
часов в

электронной
форме

5 семестр

1 Введение
Перспективы развития
машиностроения.
Технико-экономические
показатели оборудования.

Производительность, надежность и
долговечность оборудования.
Универсальность, гибкость и точность
оборудования.

2

2 Литейное и плавильное
оборудование.

Оборудование для литья в
разовые формы (литья в
оболочковые формы,
литье по выплавляемым
моделям, литья в
песчаные формы).
Оборудование для литья в
постоянные формы (литья
в кокиль, литья под
давлением,
центробежного литья).
Плавильное
оборудование. Печи для
плавки металлов
(индукционные, дуговые,
электроннолучевые и
плазменные печи,
вагранки). Оборудование
для термической
обработки.

Оборудование для литья в
оболочковые формы, литье по
выплавляемым моделям, литья в
песчаные формы, литья в кокиль,
литья под давлением, центробежного
литья. Индукционные, дуговые,
электроннолучевые и плазменные
печи, вагранки

2

3
Оборудование для
обработки металлов
давлением.

Оборудование для
обработки металлов
давлением.
Кузнечнопрессовое
оборудование.

Классификация кузнечно-прессового
оборудования. Ножницы и молоты.
Прессы (кривошипные, винтовые,
гидравлические).

2

4
Оборудование для
обработки металлов
давлением.

Правильно-гибочное
оборудование.

Листогибочные машины, зигмашины,
многороликовые правильные машины с
перегибающим устройством.

2

5
Оборудование для
обработки металлов
давлением.

Оборудование для
волочения.

Цепные и барабанные волочильные
станы. 2

6 Сварочное оборудование
Сварочное оборудование.
Оборудование для
специальных видов
сварки.

Оборудование для электродуговой,
контактной, газовой сварки и
электроннолучевой сварки.
Оборудование для сварки под водой,
трением, для ультразвуковой сварки,
холодной сварки, сварки и резки
взрывом.

2

7 Металлообрабатывающее
оборудование

Классификация
металлообрабатывающего
оборудования.

Классификация. Методы образования
поверхностей деталей при обработке
на металлообрабатывающем
оборудовании. Классификация
движений в станках. Приводы станков.

2

8 Металлообрабатывающее
оборудование

Кинематические связи в
станках.

Основы кинематической на-стройки
станков. Кинематическая схема.
Уравнения кинематического баланса.

2

9 Металлообрабатывающее
оборудование Станки токарной группы.

Токарно-винторезные станки. Токарно-
револьверные станки. Токарно-
карусельные станки. Затыловочные
станки. Лобовые станки.

2
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10 Металлообрабатывающее
оборудование

Станки фрезерной
группы.

Горизонтально-фрезерные станки.
Вертикально-фрезерные станки.
Универсальные делительные головки.
Продольно-фрезерные станки.
Карусельно-фрезерные станки.

2

11 Металлообрабатывающее
оборудование

Станки сверлильно-
расточной группы.

Типы сверлильных станков.
Вертикально-сверлильный станок.
Радиально-сверлильный станок.
Многошпиндельный сверлильный
станок и станок для глубокого
сверления.

2

12 Металлообрабатывающее
оборудование

Станки сверлильно-
расточной группы.

Горизонтально-расточной станок.
Координатно-расточной станок.
Алмазно-расточной станок. Протяжные
станки. Станки для наружного
протягивания. Станки для внутреннего
протягивания.

2

13 Металлообрабатывающее
оборудование

Зубообрабатывающие и
резьбообрабатывающие
станки.

Основные методы нарезания зубчатых
колес. Зубодолбежный станок.
Зубофрезерный станок.
Резьбообрабатывающие станки.
Методы изготовления резьб.
Резьбофрезерный станок. Гайкона-
резной станок. Резьбонакатной станок.

2

14 Металлообрабатывающее
оборудование

Шлифовальные и
доводочные станки.

Виды шли-фовальных станков.
Круглошлифовальный станок. Плос-
кошлифовальный станок.
Внутришлифовальный станок.
Бесцентровошлифовальный станок.
Резьбошлифовальный станок.
Зубошлифовальный станок. Заточной
станок. Хо-нинговальный станок.
Станок для суперфиниширования.

2

15 Металлообрабатывающее
оборудование

Станки автоматы и
полуавтоматы. Станки с
числовым программным
управлением.

Особенности конструкций автоматов и
полуавтоматов. Назначение принцип
работы. Основные узлы и рабочие
движения. Особенности конструкций
станков с ЧПУ. классификация.
Особенности приводов станков с
системами ЧПУ.

2

16
Вспомогательное
оборудование
машиностроительных
производств

Вспомогательное
оборудование
машиностроительных
производств.

Подъемно-транспортное оборудование.
Гру-зоподъемные и транспортирующие
машины: определение, классификация,
основные параметры. Мостовые краны,
транспортеры, конвейеры, тельферы и
подъемники. Вспо-могательные
подъемно-транспортные средства
(рольганги, погрузчики, штабеллеры).

2

Итого за семестр: 32

Итого: 32

4.2 Содержание лабораторных занятий

№
занятия Наименование раздела

Тема
лабораторного

занятия

Содержание лабораторного занятия
(перечень дидактических единиц:

рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов /
часов в

электронной
форме

5 семестр

1 Литейное и плавильное
оборудование.

Оборудование
литейного
производства.

Оборудование для приготовления
формовых смесей, разовых форм,
получения отливок специальными
способами (ЛПД, центробежные
машины).

2
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2 Литейное и плавильное
оборудование.

Оборудование
литейного
производства.

Оборудование для приготовления
формовых смесей, разовых форм,
получения отливок специальными
способами (ЛПД, центробежные
машины).

2

3 Металлообрабатывающее
оборудование

Составление
паспорта токарного
станка.

Определение основных размеров
станка, режимов обработки,
допустимых нагрузок.

2

4 Металлообрабатывающее
оборудование

Составление
паспорта токарного
станка.

Определение основных размеров
станка, режимов обработки,
допустимых нагрузок.

2

5 Металлообрабатывающее
оборудование

Токарно-винторезный
станок 16Б16КП.

Основные узлы станка.
Кинематическая схема станка.
Настройка станка на нарезание
резьбы.

2

6 Металлообрабатывающее
оборудование

Токарно-винторезный
станок 16Б16КП.

Основные узлы станка.
Кинематическая схема станка.
Настройка станка на нарезание
резьбы.

2

7 Металлообрабатывающее
оборудование

Изучение и
настройка
делительной
головки.

Типы делительных головок. Устройство
делительной головки. Методы
непосредственного, простого и
дифференциального деления.

2

8 Металлообрабатывающее
оборудование

Изучение и
настройка
делительной
головки.

Типы делительных головок. Устройство
делительной головки. Методы
непосредственного, простого и
дифференциального деления.

2

9 Металлообрабатывающее
оборудование

Наладка
зубофрезерного
станка модели 5310
на нарезание
цилиндрических
шестерен.

Основные технические
характеристики, кинематическая
схема и наладка станка, расчет
настройки станка на обработку
зубчатого колеса с прямыми зубьями.

2

10 Металлообрабатывающее
оборудование

Наладка
зубофрезерного
станка модели 5310
на нарезание
цилиндрических
шестерен.

Основные технические
характеристики, кинематическая
схема и наладка станка, расчет
настройки станка на обработку
зубчатого колеса с прямыми зубьями.

2

11 Металлообрабатывающее
оборудование

Кинематика и
наладка
зубообрабатывающих
станков (наладка
зубодолбежного
станка).

Наладка зубодолбежного станка,
метод образования поверхности,
кинематическая структура станка.

2

12 Металлообрабатывающее
оборудование

Кинематика и
наладка
зубообрабатывающих
станков (наладка
зубодолбежного
станка).

Наладка зубодолбежного станка,
метод образования поверхности,
кинематическая структура станка.

2

13 Металлообрабатывающее
оборудование

Обоснование
технических
характеристик
токарных станков.

Определение глубины резания.
Определение скорости резания,
подачи, мощности электродвигателя.

2

14 Металлообрабатывающее
оборудование

Обоснование
технических
характеристик
токарных станков.

Определение глубины резания.
Определение скорости резания,
подачи, мощности электродвигателя.

2

15 Металлообрабатывающее
оборудование

Обоснование
технических
характеристик
фрезерных станков.

Определение глубины резания.
Определение скорости резания,
подачи, мощности электродвигателя.

2



9

16 Металлообрабатывающее
оборудование

Обоснование
технических
характеристик
фрезерных станков.

Определение глубины резания.
Определение скорости резания,
подачи, мощности электродвигателя.

2

Итого за семестр: 32

Итого: 32

4.3 Содержание практических занятий

№
занятия Наименование раздела

Тема
практического

занятия

Содержание практического занятия
(перечень дидактических единиц:

рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов /
часов в

электронной
форме

5 семестр

1 Металлообрабатывающее
оборудование

Составление
уравнений
кинематического
баланса привода
главного движения.

Группа передач, передаточное
отношение, источник движения, звено
настройки.

2

2 Металлообрабатывающее
оборудование

Составление
уравнений
кинематического
баланса привода
главного движения.

Группа передач, передаточное
отношение, источник движения, звено
настройки.

2

3 Металлообрабатывающее
оборудование

Составление
уравнений
кинематического
баланса привода
подач.

Группа передач, передаточное
отношение, источник движения, звено
настройки.

2

4 Металлообрабатывающее
оборудование

Составление
уравнений
кинематического
баланса привода
подач.

Группа передач, передаточное
отношение, источник движения, звено
настройки.

2

5 Металлообрабатывающее
оборудование

Разработка
структурной
формулы.
Построение
структурных сеток.

Группа передач, основная
характеристика, выбор опти-мального
варианта, диапазон регулирования,
число ступеней скорости.

2

6 Металлообрабатывающее
оборудование

Разработка
структурной
формулы.
Построение
структурных сеток.

Группа передач, основная
характеристика, выбор опти-мального
варианта, диапазон регулирования,
число ступеней скорости.

2

7
Вспомогательное
оборудование
машиностроительных
производств

Расчет
производительности
конвейеров

Сменная производительность, скорость
движения цепи, продолжительность
рабочей смены

2

8
Вспомогательное
оборудование
машиностроительных
производств

Определение
мощности привода и
производительности
электропогрузчиков

Мощность погрузчика,
производительность,
грузоподъемность

2

Итого за семестр: 16

Итого: 16
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4.4. Содержание самостоятельной работы

Наименование раздела
Вид

самостоятельной
работы

Содержание самостоятельной
работы

(перечень дидактических единиц:
рассматриваемых подтем, вопросов)

Количество
часов

5 семестр

Литейное и плавильное
оборудование.

Подготовка к
лекциям.

Оборудование для термической
обработки. Печи для закалки, отжига,
нормализации, отпуска и старения.
Печи для химико-термической
обработки металлов. Закалочные и
промывочные ванны

3

Сварочное оборудование Подготовка к
лекциям.

Оборудование для специальных видов
сварки. 3

Металлообрабатывающее
оборудование

Подготовка к
лабораторным
работам

Токарно-винторезный станок 16Б16КП.
Наладка зубофрезерного станка
модели 5310 на нарезание
цилиндрических шестерен. Наладка
зубодолбежного станка. Изучение и
настройка делительной головки.

9

Итого за семестр: 15

Итого: 15

5. Перечень учебной литературы и учебно-методического обеспечения по
дисциплине (модулю)

№
п/п Библиографическое описание

Ресурс НТБ
СамГТУ

(ЭБС СамГТУ,
IPRbooks и т.д.)

Основная литература

1
Гаврилин, А. М. Металлорежущие станки : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Конструктор.-технол. обеспечение
машиностроит. пр-в": в 2 т. : Т. 1. [Текст] .- Москва, Академия, 2012.-
303 с.

Электронный
ресурс

2
Гаврилин, А. М. Металлорежущие станки : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Конструктор.-технол. обеспечение
машиностроит. пр-в": в 2 т. : Т. 2. [Текст] .- Москва, Академия, 2012.-
334 с.

Электронный
ресурс

3 Мещерякова, В.Б. Металлорежущие станки с ЧПУ : учеб. пособие / В. Б.
Мещерякова, В. С. Стародубов.- М., Инфра-М, 2018.- 336 с.

Электронный
ресурс

4
Оборудование машиностроительных предприятий : учеб.пособие / А. Г.
Схиртладзе [и др.] .- 2-е изд., перераб. и доп..- Старый Оскол, ТНТ,
2014.- 167 с.

Электронный
ресурс

5
Схиртладзе, А.Г. Технологическое оборудование машиностроительных
производств : Станки для обраб.резанием и электрофизикохим.обраб.:
учеб.пособие / А. Г. Схиртладзе, Т. И. Иванова , В. П. Борискин.- Старый
Оскол, ТНТ, 2016.- 222 с.

Электронный
ресурс

Дополнительная литература
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6
Расчет и проектирование металлорежущих станков; Томский
политехнический университет, 2014.- Режим доступа:
https://elib.samgtu.ru/getinfo?uid=els_samgtu||iprbooks||34708

Электронный
ресурс

7
Черпаков, Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного
производства : Учеб. / Б.И.Черпаков,Л.И.Вереина .- 2-е изд.,стер..- М.,
Academia, 2006.- 413 с.

Электронный
ресурс

Учебно-методическое обеспечение

8 Гаспарова, Л.Б. Кинематика металлорежущих станков : учеб. пособие /
Л. Б. Гаспарова; Самар.гос.техн.ун-т.- Самара, 2015.- 71 с.

Электронный
ресурс

9
Гаспарова, Л.Б. Обоснование основных технических характеристик
станков токарной группы : учеб. пособие / Л. Б. Гаспарова, О. Ю.
Казакова , Э. С. Гаспаров; Самар.гос.техн.ун-т.- Самара, 2016.- 117 с.

Электронный
ресурс

10
Гаспарова, Л.Б. Обоснование основных технологических
характеристик приводов станков фрезерной группы : учеб. пособие / Л.
Б. Гаспарова, О. Ю. Казакова , Э. С. Гаспаров; Самар.гос.техн.ун-т.-
Самара, 2017.- 96 с.

Электронный
ресурс

Доступ обучающихся к ЭР НТБ СамГТУ (elib.samgtu.ru) осуществляется посредством электронной
информационной образовательной среды университета и сайта НТБ СамГТУ по логину и паролю.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень

программного обеспечения

При проведении лекционных занятий используется мультимедийное оборудование.
Организовано взаимодействие обучающегося и преподавателя с использованием электронной

ин-формационной образовательной среды университета.

№
п/п Наименование Производитель Способ

распространения

1 Microsoft Windows 7 Microsoft
(Зарубежный) Лицензионное

2 Microsoft Office 2007 Open License Academic Microsoft
(Зарубежный) Лицензионное

3 КОМПАС-3D АСКОН
(Отечественный) Лицензионное

4 APM WinMachine НТЦ "АПМ"
(Отечественный) Лицензионное

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
профессиональных баз данных, информационно-справочных систем

№
п/п Наименование Краткое описание Режим доступа

1
ScienceDirect (Elsevier) -
естественные науки,
техника, медицина и
общественные науки.

http://www.sciencedirect.com/
Зарубежные базы

данных
ограниченного

доступа

http://www.sciencedirect.com/
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2 Scopus - база данных
рефератов и цитирования http://www.scopus.com/

Зарубежные базы
данных

ограниченного
доступа

3 Электронно-библиотечная
система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Российские базы
данных

ограниченного
доступа

4 eLIBRARY.ru http://www.eLIBRARY.ru/
Российские базы

данных
ограниченного

доступа

5 РОСПАТЕНТ http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru Pесурсы открытого
доступа

6 Консультант плюс http://www.consultant.ru Pесурсы открытого
доступа

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Лекционные занятия
·      комплект электронных презентаций/слайдов (при наличии);
·      аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Практические занятия null
Лабораторные занятия
Лабораторные работы проводятся в лаборатории металлообрабатывающих станков оснащена

современными станками с ЧПУ фирмы Samat, координатно-расточными и токарными станками, стендами
для наладки станков,  измерительными приборами:  штангенциркуль,  микрометрический инструмент,
индикаторы часового типа и т.п.

Самостоятельная работа
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены рабочие места в читальных залах

научно-технической  библиотеки  и  компьютерных  классах  ресурсы  информационно-вычислительного
центра ФГБОУ ВО «СамГТУ», оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для
работы в электронной информационной образовательной среде.

9. Методические материалы

Методические рекомендации при работе на лекции
До лекции студент должен просмотреть учебно-методическую и научную литературу по теме

лекции с тем, чтобы иметь представление о проблемах, которые будут разбираться в лекции.
Перед  началом лекции  обучающимся  сообщается  тема  лекции,  план,  вопросы,  подлежащие

рассмотрению,  доводятся  основные  литературные  источники.  Весь  учебный материал,  сообщаемый
преподавателем, должен не просто прослушиваться. Он должен быть активно воспринят, т.е. услышан,
осмыслен, понят, зафиксирован на бумаге и закреплен в памяти. Приступая к слушанию нового учебного
материала,  полезно мысленно установить его связь с  ранее изученным. Следя за техникой чтения
лекции (акцент на существенном, повышение тона, изменение ритма, пауза и т.п.), необходимо вслед за
преподавателем уметь выделять основные категории, законы и определять их содержание, проблемы,
предполагать их возможные решения, доказательства и выводы. Осуществляя такую работу, можно
значительно  облегчить  себе  понимание  учебного  материала,  его  конспектирование  и  дальнейшее
изучение.

Конспектирование  лекции  позволяет  обработать,  систематизировать  и  лучше  сохранить
полученную  информацию  с  тем,  чтобы  в  будущем  можно  было  восстановить  в  памяти  основные,

http://www.scopus.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.eLIBRARY.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.consultant.ru
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содержательные моменты. Типичная ошибка, совершаемая обучающимся, дословное конспектирование
речи преподавателя. Как правило, при записи «слово в слово» не остается времени на обдумывание,
анализ и синтез информации. Отбирая нужную информацию, главные мысли, проблемы, решения и
выводы, необходимо сокращать текст, строить его таким образом, чтобы потом можно было легко в нем
разобраться. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых можно будет делать пометки
из  рекомендованной  литературы,  дополняющие  материал  прослушанной  лекции,  а  также
подчеркивающие  особую важность  тех  или  иных  теоретических  положений.  С  окончанием  лекции
работа над конспектом не может считаться завершенной. Нужно еще восстановить отдельные места,
проверить, все ли понятно, уточнить что-то на консультации и т.п. с тем, чтобы конспект мог быть
использован в процессе подготовки к практическим занятиям, зачету, экзамену. Конспект лекции –
незаменимый учебный документ, необходимый для самостоятельной работы.

Методические рекомендации при подготовке и работе на практическом
занятии

Практические занятия по дисциплине проводятся в целях выработки практических умений и
приобретения навыков в решении профессиональных задач.

Рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:
ознакомление  с  планом  практического  занятия,  который  отражает  содержание1.

предложенной темы;
проработка конспекта лекции;2.
чтение рекомендованной литературы;3.
подготовка ответов на вопросы плана практического занятия;4.
выполнение тестовых заданий, задач и др.5.

Подготовка обучающегося к практическому занятию производится по вопросам, разработанным
для  каждой  темы  практических  занятий  и  (или)  лекций.  В  процессе  подготовки  к  практическим
занятиям,  необходимо  обратить  особое  внимание  на  самостоятельное  изучение  рекомендованной
литературы.

Работа студентов во время практического занятия осуществляется на основе заданий, которые
выдаются обучающимся в начале или во время занятия.  На практических занятиях приветствуется
активное  участие  в  обсуждении  конкретных  ситуаций,  способность  на  основе  полученных  знаний
находить  наиболее  эффективные  решения  поставленных  проблем,  уметь  находить  полезный
дополнительный материал  по  тематике  занятий.  Обучающимся  необходимо обращать  внимание  на
основные понятия, алгоритмы, определять практическую значимость рассматриваемых вопросов.  На
практических занятиях обучающиеся должны уметь выполнить расчет по заданным параметрам или
выработать  определенные  решения  по  обозначенной  проблеме.  Задания  могут  быть  групповые  и
индивидуальные. В зависимости от сложности предлагаемых заданий, целей занятия, общей подготовки
обучающихся преподаватель может подсказать обучающимся алгоритм решения или первое действие,
или  указать  общее  направление  рассуждений.  Полученные результаты обсуждаются  с  позиций  их
адекватности или эффективности в рассмотренной ситуации.

Методические рекомендации при работе на лабораторном занятии
Проведение  лабораторной  работы  делится  на  две  условные  части:  теоретическую  и

практическую.
Необходимыми структурными элементами занятия являются проведение лабораторной работы,

проверка усвоенного материала, включающая обсуждение теоретических основ выполняемой работы.
Перед лабораторной работой, как правило, проводится технико-теоретический инструктаж по

использованию необходимого оборудования. Преподаватель корректирует деятельность обучающегося
в  процессе  выполнения  работы  (при  необходимости).  После  завершения  лабораторной  работы
подводятся итоги, обсуждаются результаты деятельности.

Возможны  следующие  формы  организации  лабораторных  работ:  фронтальная,  групповая  и
индивидуальная.  При  фронтальной  форме выполняется  одна  и  та  же  работа  (при  этом возможны
различные варианты заданий).  При групповой форме работа выполняется группой (командой).  При
индивидуальной форме обучающимися выполняются индивидуальные работы.

По  каждой  лабораторной  работе  имеются  методические  указания  по  их  выполнению,
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включающие  необходимый  теоретический  и  практический  материал,  содержащие  элементы  и
последовательную инструкцию по проведению выбранной работы, индивидуальные варианты заданий,
требования и форму отчётности по данной работе.

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Организация  самостоятельной  работы  обучающихся  ориентируется  на  активные  методы

овладения  знаниями,  развитие  творческих  способностей,  переход  от  поточного  к
индивидуализированному обучению с учетом потребностей и возможностей обучающегося.

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой,
материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения
дополнительных  знаний,  позволяет  значительно  активизировать  процесс  овладения  информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Все новые понятия по изучаемой теме
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала
изучения курса.

Самостоятельная работа реализуется:
непосредственно в процессе аудиторных занятий;
на лекциях, практических занятиях;
в контакте с преподавателем вне рамок расписания;
на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.;
в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и практических

задач.
Эффективным  средством  осуществления  обучающимся  самостоятельной  работы  является

электронная  информационно-образовательная  среда  университета,  которая  обеспечивает  доступ  к
учебным  планам,  рабочим  программам  дисциплин  (модулей),  практик,  к  изданиям  электронных
библиотечных систем.

10. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств представлен в приложении № 1.
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Приложение 1 к рабочей программе дисциплины
Б1.В.12 «Оборудование машиностроительных
производств»

Фонд оценочных средств
по дисциплине

Б1.В.12 «Оборудование машиностроительных производств»

Код и направление подготовки
(специальность)

15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств

Направленность (профиль) Металлообрабатывающие станки и
комплексы

Квалификация Бакалавр
Форма обучения Очная
Год начала подготовки 2020

Институт / факультет Факультет машиностроения, металлургии и
транспорта

Выпускающая кафедра кафедра "Технология машиностроения,
станки и инструменты"

Кафедра-разработчик кафедра "Технология машиностроения,
станки и инструменты"

Объем дисциплины, ч. / з.е. 144 / 4
Форма контроля (промежуточная
аттестация) Экзамен
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Код и наименование компетенции
Результаты обучения (знать, уметь, владеть,
соотнесенные с индикаторами достижения

компетенции)

Профессиональные компетенции

ПК-2 способностью использовать
методы стандартных испытаний по
определению физико-механических
свойств и технологических
показателей материалов и готовых
машиностроительных изделий,
стандартные методы их
проектирования, прогрессивные
методы эксплуатации изделий

Владеть методологией проектирования технологических
процессов, техноло-гического оборудования и оснастки
В1-(ПК-2)-I; навыками проектирования и расчета систем
инструментального обеспечения машиностроительных
производств В2-(ПК-2)-I; навыками анализа конструкций,
компо-новок технологического оборудования с
компьютерным управлением, конструи-рования его
основных деталей, узлов и подсистем В3 - (ПК-2) –I

Знать научные основы и методологию проектирования
технологических процессов машиностроительных произ-
водств З1-(ПК-2)-I; технико-экономические показатели,
критерии работоспособности, компонов-ку современного
оборудования с компь-ютерным управлением, тенденции
его развития З2-(ПК-2) –I; методы конструирования,
расчета, мо-делирования и оптимизации основных
подсистем и узлов оборудования с ком-пьютерным
управлением З3 - (ПК-2) –I проблемы инструментального
обеспе-чения машиностроительных производств,
отечественные и зарубежные инструмен-тальные
системы, их иерархическую структуру, области
использования, функ-циональное назначение элементов
систем и предъявляемые к ним требования З4 - (ПК-2) –I

Уметь проектировать технологические процессы
механической обработки изделий машиностроительных
произ-водств У1-(ПК-2)-I; конструировать основные
детали, уз-лы и подсистемы оборудования с компь-
ютерным управлением на современной элементной базе,
разрабатывать их мате-матические модели У2–(ПК-2)-I;
проектировать и рассчитывать инстру-ментальные
системы, выбирать техноло-гии их изготовления
У3–(ПК-2)-I;
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Таблица 2, продолжение 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

в процессе освоения ОПОП 

Типовые задания и др. материалы, указанные в табл.2, представлены ни-

же. 

 

3.1. Контрольные вопросы к лабораторным работам 

 

Лабораторная работа «Токарно-винторезный станок 16Б16КП» 

1. Из чего состоит привод главного движения станка? 

2. Для чего в станке используются переборы? 

3. Из чего состоит привод подач станка? 

4. Какова роль обгонной муфты в станке? 

5. Какова роль предохранительной муфты в приводе подач станка? 

 

Лабораторная работа «Изучение кинематики и конструкции пе-

редней бабки токарно-винторезного станка модели 16К20» 

1. Каково назначение отверстий в передней, задней и боковой стенках? 

2. В чем суть способа регулирования зазоров в передней и задней опорах 

шпинделя? 

3. В чем заключается способ крепления корпуса бабки к станине и вы-

верки его по направлению оси задней бабки? 

4.Какой применяется в станке тип смазочного устройства? 

 

Лабораторная работа «Кинематика и наладка зубообрабатываю-

щих станков (наладка зубодолбежного станка)»  

1. Каковы основные методы нарезания зубчатых колес? 

2. Для чего предназначены зубодолбежные станки? 

3. Какие основные формообразующие цепи в станке? 

4. Какова роль движения врезания в станке? 

 

Лабораторная работа «Наладка зубофрезерного станка модели 

5310 на нарезание цилиндрических шестерен» 

1. Каковы основные методы нарезания зубчатых колес? 

2. Для чего предназначены зубофрезерные станки? 

3. Какие основные формообразующие цепи в станке? 

4. Как осуществляется поворот фрезерной головки на угол? 

 

Лабораторная работа «Изучение и настройка делительной голов-

ки» 

1. Для чего служат делительные головки? 

2. Какие бывают виды делительных головок? 

3. В чем суть метода непосредственного деления? 
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4. В чем заключается метод дифференциального деления? 

5. Что такое универсальная характеристика фрезерного станка? 

 

 

 

3.2. Задания на практические занятия 

 

Практическое занятие 1 

Задание. Написать уравнение кинематического баланса цепи главного 

движения фрезерного станка. 
Исходные данные: 

Горизонтально-фрезерный станок модели 6М80Г. 

 

 
Решение: 

Рассмотрим пример написания уравнения кинематического баланса цепи 

главного движения (вращения шпинделя) горизонтально-фрезерного 

станка модели 6М80Г. 

Поскольку начальным звеном (источником движения) в данном случае 

является электродвигатель, а конечным – шпиндель станка, следовательно, и 

начальное, и конечное звенья цепи оба совершают вращательное движение. 

Для этого случая уравнение кинематического баланса цепи должно быть пред-

ставлено в следующем виде: 

nшп = nэ i. 

В развернутом виде то же уравнение, согласно кинематической схеме, за-

пишется так: 
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Практическое занятие 2 

Задание. Написать уравнение кинематического баланса цепи подач фре-

зерного станка (вертикальной, поперечной, продольной). 
Исходные данные: 

Горизонтально-фрезерный станок модели 6М80Г. 

 

 
Решение: 

Поскольку подача на фрезерных станках задается в мм/мин (минутная 

подача Sм ), то уравнение кинематического баланса цепи должно быть пред-

ставлено в следующем виде: 

Sм = nэ  i   H, 

где – H ход кинематической пары (в данном случае винтовых пар), пре-

образующей вращательное движение в прямолинейное; 

Sм – минутная подача стола станка, мм/мин; nэ – частота вращения вала 

электродвигателя привода подач, об/мин. 

Уравнение кинематического баланса цепи в развернутом виде: 
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Практическое занятие 3 

 

Задание. Построить структурную сетку привода главного движения.  

Исходные данные: 

222 Z =8 скоростей. 

  Решение: 

Структурная сетка состоит из вертикальных линий, по количеству равных 

числу групп передач плюс единица, и горизонтальных линий, и горизонтальных 

линий, по количеству равных числу передач проектируемого привода, где каждое 

горизонтальное поле соответствует . 

Сверху, над каждым полем, образованным двумя вертикальными линиями, 

записываются значения p1(x1), p2(x2) и так далее. 

Построенная структурная сетка анализируется на возможность еѐ использо-

вания по следующему критерию: 

8X  

где x
 – расстояние в форме  между двумя лучами, исходящими из одной 

точки в каждой группе передач. 
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варианты структурныхсеток

  








 

 

 

Практическое занятие 4-5 

 

Задание. Рассчитать техническую характеристику токарного станка. 

Исходные данные: 

Токарный станок с высотой центров Н = 300 мм, расстояние между цен-

трами L = 2500 мм, приспособленного для скоростного точения стали с σв = 

400…1000 МПа резцами, оснащенными твердым сплавом Т15К6.  

Решение: 

Определяем предельные значения диаметров точения по формулам:  

Dδ = (1…1,5)H = 1⋅300 = 300 мм;  

DΜ = (0,25…0,5)H = 0,25⋅300 = 75 мм.  

Припуски на обработку в зависимости от диаметра находим по формуле: 

t = Ct D
0,33 

= 0,7 · 300
0,33 

= 5, где Ct – коэффициент, зависящий от обраба-

тываемого материала. Примем для стали Сt = 0,7.  

Полученный припуск снимаем при обработке за два прохода: tδ = 2,5 

мм. Наименьший припуск находится по формуле: tΜ = 0,7 + 0,025 D 1/2 м + 

0,0001L;  tM = 0,7 + 0,025· 751/2 + 0,0001·2500 ≈1,0 мм.  

Подачи для черновой обработки, мм/об, Sδ = 0,17 D 1/3 δ +(tδ-2) 0,15 = 

0,17 · 3001/3 + (2,5 – 2) · 0,15 = 1,265.  

Для чистовой обработки, мм/об, Sм = 0,015 D 2/3 м = 0,015 · 752/3 = 

0,26.  

Скорость резания при обточке равна, мм/мин,  
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V = CV/ [T m t x Sy (HB/200)n ].  

Для пластинок твердого сплава (без охлаждения) можно записать, , Vδ = 

267 / [900,125 · 10,18 · 0,260,35 · 0,55] = 520 м/мин. Наименьшая скорость бу-

дет, наоборот, при снятии большей стружки, при обработке твердого материа-

ла, VM = 267 /[900,125 · 2,50,18 · 1,2650,35 · (280/200)] = 84,9 м/мин.  

Предельные частоты вычисляются по формулам: 

nδ = 1000 Vδ / π DM = 1000 · 520/3,14 · 75 = 2208 мин -1.  

nM = 1000 Vδ / π Dδ = 1000 · 85/3,14 · 300 = 90 мин -1. 

 

 

Практическое занятие 6-7 

 

Задание. Рассчитать техническую характеристику для горизонтально – 

фрезерного станка. 

Исходные данные:  

Горизонтально-фрезерный станок мод.6Т82. 

Основной размер 400×1600 – размер стола. 

Решение: 

Рассчитаем диаметр инструмента: 

Dmax . =0.4*400=160мм. 

Dmin =0.15*400=60мм. 

Рассчитаем ширину фрезерования: 

Вмах. =0,75*160=120мм. 

Вmin =0,75*60=45мм. 

Наибольшая скорость резания Vmax. 

Заготовка: Стальная заготовка Ġв =500МПа. 

Инструмент: Цилиндрическая фреза, пластинки из твердого сплава 

Т15К6. 

 

В=45; t=2; Sz=0,17; Cv=390; qv =0.17; yv =0.28; Uv=0,05; Pv=0.1; 

m=0.33;T=120мин.; Z=14; 

Vmax.= ;; 

Vmax =  

об/мин. 

 

 

Практическое занятие 8 

 

Задание. Рассчитать техническую характеристику сверлильного станка. 
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Исходные данные: 

Радиально-сверлильный станок с Dmax=75мм.  

Решение: 

Минимальный диаметр сверлении: 

 

Принимаем  

Сверление 

Инструмент – сверло спиральное из быстрорежущей стали и твердых 

сплавов.  

- Сталь, ,  

- Чугун и медные сплавы, ,  

- Алюминиевые сплавы ,  

Рассверливание 

Инструмент – сверла спиральные из быстрорежущей стали и твердых 

сплавов. 

- Сталь, , ,  

- Сталь, , ,  

- Чугун , ,  

- Чугун , ,  

- Алюминиевые сплавы , ,  

- Алюминиевые сплавы , ,  

Зенкерование 

Инструмент – зенкеры из быстрорежущей стали и твердых сплавов. 

Черновая обработка 

- Сталь, , ,  

- Сталь, , ,  

- Чугун , ,  

- Чугун , ,  

- Алюминиевые сплавы , ,  

- Алюминиевые сплавы , ,  

Чистовая обработка 

- Сталь, , ,  

- Сталь, , ,  

- Чугун , ,  

- Чугун , ,  

- Алюминиевые сплавы , ,  
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- Алюминиевые сплавы , ,  

Развертывание 

Инструмент – развертки из быстрорежущей стали и твердых сплавов. 

Черновая обработка 

- Сталь, , , 

- Сталь, , ,  

- Чугун , , 

- Чугун , ,  

- Алюминиевые сплавы , ,  

- Алюминиевые сплавы , ,  

Получистовая обработка 

- Сталь, , ,  

- Сталь, , ,  

- Чугун , ,  

- Чугун , ,  

- Алюминиевые сплавы , ,  

- Алюминиевые сплавы , ,  

Чистовая обработка 

- Сталь, , ,  

- Сталь, , ,  

- Чугун , ,  

- Чугун , ,  

- Алюминиевые сплавы , ,  

- Алюминиевые сплавы , ,  

Нарезание резьбы 

Инструмент – метчики машинные и гаечные из быстрорежущих сталей. 

- Сталь, , ,  

- Сталь, , ,  

- Чугун , ,  

- Чугун , ,  

- Алюминиевые сплавы , ,  

- Алюминиевые сплавы , ,  

Проанализировав данные, выбираем предельные значения подач: 

. 

 

 

3.3. Вопросы к экзамену 
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1. Перспективы развития машиностроения. 

2. Технико-экономические показатели оборудования.  

3. Производительность, надежность и долговечность оборудования.  

4. Универсальность, гибкость и точность оборудования. 

5. Классификация металлообрабатывающих станков.  

6. Методы образования поверхностей деталей при обработке на металлообрабатывающем 

оборудовании.  

7. Классификация движений в станках. 

8. Кинематические связи в станках. Основы кинематической настройки станков.  

9. Кинематическая схема. Уравнения кинематического баланса. 

10. Токарно-винторезные станки.  

11. Токарно-револьверные станки.  

12. Токарно-карусельные станки 

13. Горизонтально-фрезерные станки.  

14. Вертикально-фрезерные станки.  

15. Карусельно-фрезерные станки. 

16. Продольно-фрезерные станки.  

17. Универсальные делительные головки. 

18. Оборудование для литья в разовые формы. 

19. Оборудование для литья в постоянные формы. 

20. Печи для плавки металлов. 

21. Контрольно-измерительные приборы и аппаратура для автоматического управления 

процессом плавки. 

22. Печи для закалки, отжига, нормализации, отпуска и старения.  

23. Печи для химико-термической обработки металлов.  

24. Закалочные и промывочные ванны. 

25. Классификация кузнечно-прессового оборудования.  

26. Ножницы и молоты.  

27. Прессы кривошипные и винтовые фрикционные. Прессы гидравлические.  

28. Горизонтально-ковочные машины.  

29. Правильно-гибочное оборудование.  

30. Оборудование для волочения. 

31. Оборудование для электродуговой сварки.  

32. Оборудование для контактной сварки.  

33. Оборудование для газовой сварки.  

34. Оборудование для электроннолучевой сварки. 

35. Оборудование для специальных видов сварки. 

36. Грузоподъемные и транспортирующие машины: определение, классификация, основ-

ные параметры. 

37. Мостовые краны. 

38. Транспортеры, конвейеры, тельферы и подъемники.  

39. Вспомогательные транспортные средства (рольганги, погрузчики, штабеллеры). 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций 

 

Учебная дисциплина как правило формирует несколько компетенций, проце-

дура оценивания представлена в табл. 3 и реализуется поэтапно: 

1-й этап процедуры оценивания: оценивание уровня достижения каждого из 

запланированных результатов обучения – дескрипторов (знаний, умений, вла-

дений) в соответствии со шкалами и критериями, установленными картами 

компетенций ОПОП (Приложение 1 ОПОП). Экспертной оценке преподавате-

ля подлежит сформированность отдельных дескрипторов, для оценивания ко-

торых предназначена данная оценочная процедура текущего контроля и про-

межуточной аттестации согласно матрице соответствия оценочных средств ре-

зультатам обучения (табл.2). 

2-й этап процедуры оценивания: интегральная оценка достижения обучаю-

щимся запланированных результатов обучения по итогам отдельных видов те-

кущего контроля и промежуточной аттестации. 

Таблица 3 

Характеристика процедуры промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

Наименование 

оценочного средства 

Периодичность и способ 

проведения процедуры оце-

нивания 

Методы оцени-

вания 

 

Виды выставляе-

мых оценок 

Способ учета индивиду-

альных достижений обу-

чающихся  

1. 
Задача 1-8 

 практ. занятий 

Систематически 8 раз в 

семестр, письменно 
экспертный зачет/незачет 

журнал учета успе-

ваемости, рабочая 

книжка преподавате-

ля 

2

2. 

Отчет по лаб. 

работам 1-8 

Систематически 8 раз в 

семестр, письменно 
экспертный зачет/незачет 

журнал учета успе-

ваемости, рабочая 

книжка преподавате-

ля 
.

3. 

Промежуточная 
аттестация - эк-

замен 

На этапе промежуточ-

ной аттестации 
экспертный 

по пятибальной 

шкале 

экзаменационная ве-

домость 

 

Оценка «Удовлетворительно» по дисциплине, может выставляться и при не-

полной сформированности компетенций в ходе освоения отдельной учебной 

дисциплины, если их формирование предполагается продолжить на более 

поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин.
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Приложение 3 

 

Методические указания по освоению дисциплины  

«Оборудование машиностроительных производств» 
 

В учебном процессе применяются следующие пассивные (лекции) и активные (лабо-

раторные работы/подготовка к экзамену) образовательные технологии:  

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на лабораторном занятии. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, самостоятельное изучение теоретиче-

ского материала, выступление с докладом по результатам подготовки к 

практическим занятиям с представлением иллюстрационного материала 

в виде презентации Microsoft PowerPoint. 

Лабораторные 

работы 

Лабораторные работы как гибкая и активная форма учебного процесса 

способствует выработке самостоятельного мышления и практических на-

выков студентов, формированию информационной культуры. Этому спо-

собствуют спонтанно возникающие обсуждения элементов и проблем 

выполняемых процессов по ходу работы. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, материалы лабораторных занятий. 

 

Лекция представляет собой систематическое устное изложение учебного материала. 

С учетом целей и места в учебном процессе различают лекции вводные, установочные, те-

кущие, обзорные и заключительные. В зависимости от способа проведения выделяют лек-

ции: 

 информационные; 

 проблемные; 

 визуальные; 

 бинарные (лекция-диалог); 

 лекции-провокации; 

 лекции-конференции; 

 лекции-консультации; 

 лекции-беседы; 

 лекция  с эвристическими элементами; 

 лекция с элементами обратной связи; 

 лекция с решением производственных и конструктивных  задач; 

 лекция с элементами самостоятельной работы студентов; 

 лекция с решением конкретных ситуаций; 

 лекция с коллективным  исследованием; 



3 

 

  лекции спецкурсов. 

Лекции по настоящей дисциплине проводятся в форме информационных, т.е. с ис-

пользованием объяснительно иллюстративного метода изложения. 

Перед началом лекции до обучающихся доводятся основные литературные источни-

ки, сообщается тема лекции и последовательность вопросов, подлежащих рассмотрению. 

При этом обращается внимание на логику построения вопросов, их формулировку и взаи-

мосвязь. 

По ходу лекции при возникновении проблемных вопросов (или ситуаций) процесс по-

знания происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения. 

При объяснении различных вопросов большое значение имеет иллюстрационный ма-

териал (формы документов, структур систем управления и проч.), поэтому в случае их 

сложного или долгого воспроизводства на лекции используется раздаточный материал. 

Обращается внимание на вопросы, сведения из которых будут использоваться при 

проведении практических и лабораторных занятий и самостоятельной работе студентов. В 

Рабочей программе приводится содержание лекций и вопросы, выносимые на самостоя-

тельное изучение с учѐтом дидактических единиц. 

В некоторых случаях преподавателем может использоваться способ индивидуального 

общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который 

позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам 

темы занятия, менять темп изложения с учетом особенности аудитории.  

В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы не для кон-

троля усвоения знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой про-

блеме. Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как 

на отдельных нюансах темы, так и на проблемах. Продумывая ответ, студенты получают 

возможность самостоятельно прийти к выводам и обобщениям, которые хочет сообщить 

преподаватель в качестве новых знаний. При этом необходимо следить, чтобы вопросы не 

оставались без ответа, иначе лекция будет носить риторический характер. 

Обратная связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы препода-

вателя по ходу лекции. Чтобы определить осведомленность студентов по излагаемой про-

блеме, в начале какого-либо раздела лекции задаются необходимые вопросы.  

Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограни-

читься кратким тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. Если же ответы не 

удовлетворяют уровню желаемых знаний, преподаватель сам излагает подробный ответ, и в 

конце объяснения снова задает вопрос, определяя степень усвоения учебного материала. 

Рекомендации обучающимся при работе с лекционным материалом: 

1. Материал каждой законспектированной лекции должен прочитываться и 

прорабатываться с выявлением затрудненных в понимании вопросов и неясностей. 

2. Необходимо попытаться добиться ясности понимания с использованием 

проработки рекомендованных литературных источников. 

3. Если и в этом случае не удаѐтся добиться результата, то следует получить 

консультацию преподавателя по этому вопросу. 

4. Следует посмотреть, как этот вопрос формулируется в вопросах для подготовки к 

экзамену и быть готовым представить по нему информацию при проведении экзамена. 

Практическое занятие — форма организации обучения, которая направлена на 

формирование практических умений и навыков и является связующим звеном между само-

стоятельным теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее 

положений на практике. 

Практические занятия по дисциплине проводятся в целях выработки практических 

умений и приобретения навыков в решении управленческих задач, выполнении заданий, 

разработке и оформлении документов, практического овладения компьютерными техноло-

гиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого студента. 

Подготовка студентов к практическому занятию – один из видов самостоятельной 
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работы в рамках данной дисциплины. Подготовка производится по вопросам, разработан-

ным для каждой темы практических занятий. Данная информация доводится до студентов 

заранее. По желанию обучающихся, они могут не только составить конспект по материалам 

подготовки к практическому занятию, но и подготовить доклад по соответствующей теме, 

которая формулируется самим обучающимся и согласуется с преподавателем. Доклад ил-

люстрируется с помощью презентации Microsoft PowerPoint. Рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы представлены в соответствующих методических указаниях. 

Работа студентов во время практического занятия осуществляется на основе зада-

ний, которые выдаются обучающимся в начале занятия. Предварительно преподаватель 

проводит устный опрос по материалам подготовки к практическому занятию.  

Практические занятия составляют значительную часть всего объема аудиторных 

занятий и имеют важнейшее значение для усвоения программного материала. Выполняе-

мые задания могут быть: 

1) иллюстрацией теоретического материала и носить воспроизводящий характер; они 

выявляют качество понимания студентами теории; 

2) образцами задач и примеров, разобранных в аудитории; для самостоятельного 

выполнения требуется, чтобы студент овладел показанными методами решения; 

3) видом заданий, содержащим элементы творчества; одни из них требуют от студента 

обобщений, для их выполнения необходимо привлекать ранее приобретенный опыт, 

устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи; решение других требует 

дополнительных знаний, которые студент должен приобрести самостоятельно; третьи 

предполагают наличие у студента некоторых исследовательских умений; 

4) может применяться выдача индивидуальных или опережающих заданий на 

различный срок, определяемый преподавателем, с последующим представлением их для 

проверки в указанный срок. 

По данной дисциплине предусмотрено проведение 9 практических занятий длитель-

ностью 2 академических часа каждое. Темы практических занятий приведены в Разделе 3.2 

Рабочей программы. 

В начале занятия рассматриваются основные теоретические положения, положенные в 

основу занятия. Обращается внимание на основные понятия, расчетные формулы, алгорит-

мы, практическую значимость рассматриваемых вопросов. Далее студентам предлагаются 

определенные условия (задачи), для которых требуется выполнить расчет определенных 

параметров или выработать определенные технологические решения. Задания могут быть 

групповые и индивидуальные. В зависимости от сложности предлагаемых заданий, целей 

занятия, общей подготовки обучающихся преподаватель может подсказать обучающимся 

алгоритм решения, или первое действие, или указать общее направление рассуждений. По-

лученные результаты обсуждаются с позиций их адекватности или эффективности в рас-

смотренной ситуации. 

Лабораторные работы – это важный элемент учебного процесса. Лабораторные ра-

боты способствуют интеграции мыслительной и практической деятельности, развитию 

коммуникативных способностей, профессиональной самостоятельности и мобильности.  

Целями проведения лабораторных занятий являются: обобщение, систематизация, уг-

лубление, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплине; формирование 

умений применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной 

и практической деятельности; развитие аналитических, проектировочных, конструктивных, 

интеллектуальных умений у будущих специалистов; выработка при решении поставленных 

задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, 

точность, творческая инициатива; обобщение, систематизация, углубление, закрепление 

полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплин математического, ес-

тественнонаучного, общепрофессионального и специального циклов; формирование уме-

ний применять полученные знания на практике, реализацию единства интеллектуальной и 

практической деятельности; развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 
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аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; выработка при решении постав-

ленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответст-

венность, точность, творческая инициатива. 

Ведущей дидактической целью занятий является формирование практических (про-

фессиональных) умений – выполнение определѐнных операций, необходимых в последую-

щей профессиональной деятельности. Проведение лабораторной работа делится на две ус-

ловные части: теоретическую и практическую. 

Необходимыми структурными элементами лабораторной работы является самостоя-

тельное изучение лабораторной работы, проверка усвоенного материала, включающая об-

суждение теоретических основ выполняемой работы.  

Необходимо также проведение технико-теоретического инструктажа непосредственно 

перед проведением работы, корректировка выполнения работы (по необходимости), а также 

организация проведения обсуждения итогов выполнения работы.  

Возможны следующие формы организации лабораторных работ: фронтальная, груп-

повая и индивидуальная. При фронтальной форме выполняется одна и так же работа (при 

этом возможны различные варианты заданий). При групповой форме работа выполняется 

группой (командой). При индивидуальной форме обучающимися выполняются индивиду-

альные работы. 

По каждой лабораторной работе разработаны и утверждены методические указания 

по их выполнению, включающие: необходимый теоретический материал, практический ма-

териал, включающий в себя элементы и последовательную инструкцию по проведению вы-

бранной работы, индивидуальные варианты заданий требования и форму отчетности по 

данной работе. 

Лабораторные работы по дисциплине должны научить правильно проводить экспери-

менты, включая постановку методики, а также правильности описания проведения модели-

руемого процесса, обработке и предоставлению результата эксперимента.  Конечным ре-

зультатов работы становится подведение результатов проведенной работы в стандартной 

форме отчетности. 

По данной дисциплине предусмотрено проведение 8 лабораторных работ длительно-

стью 4 академических часа каждое. Темы лабораторных работ приведены в Разделе 3.2 Ра-

бочей программы. 
 

 


