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1. Цели  освоения дисциплины  

Основная цель изучения дисциплины – обучить студентов специальным знаниям об 

основном технологическом оборудовании машиностроительных производств, о  наиболее  

распространенных типах современных металлорежущих станков. Изучение физических и 

кинематических особенностей процессов обработки материалов и формирование у 

студентов комплекса знаний и практических навыков, необходимых для эффективного 

проектирования операций механической обработки деталей машин. Развитие 

производства во многом определяется техническим прогрессом машиностроения. 

Увеличение выпуска продукции машиностроения осуществляется за счет интенсификации 

производства на основе широкого использования достижений науки и техники, 

применения прогрессивных технологий. Металлообрабатывающие станки наряду с 

кузнечно-прессовым оборудованием являются основным оборудованием 

машиностроительных заводов. Повышение эффективности производства возможно путем 

его механизации автоматизации, оснащения высокопроизводительными станками с ЧПУ, 

промышленными роботами (ПР), создания и внедрения гибких производственных систем. 

Настоящей задачей отечественной станко-инструментальной промышленности является 

создание высокопроизводительных конкурентоспособных станков различного 

технологического назначения и прогрессивных конструкций режущего инструмента, 

обеспечивающих высокую эффективность и точность обработки.   

Несмотря на прогресс, достигнутый в развитии современной технологии производства 

заготовок, и повышение технического уровня прокатного, литейного, кузнечно – 

прессового и сварочного оборудования, ведущих к постепенному  сокращению  объемов 

механической обработки заготовок, роль обработки резанием и значение металлорежущих 

станков в машиностроении непрерывно  повышаются, так  как  технологические процессы 

изготовления деталей постоянно усложняются и совершенствуются, что диктуется 

требованиями высокой точности, надежности, долговечности и качества выпускаемых 

машин и аппаратов.   

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений, Блока 1.    

Для изучения курса требуется знание: математики, информатики, физики, теоретической 

механики,  начертательной геометрии и инженерной графики, деталей машин и основ 

конструирования.  

Требования к входным знаниям, умениям студентов.  Студент 

должен:  

Знать: фундаментальные основы математики, физики, черчения.   

Уметь: работать на персональном компьютере,   

пользоваться основными офисными приложениями, применять полученные знания    

при изучении курса «Процессы и операции формообразовании».  

Владеть: первичными навыками и основными методами практического использования 

современных компьютеров,  навыками ведения физического эксперимента.  

  

  



  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с индикаторами достижения компетенций  

Таблица №1  

Код по ФГОС  Индикаторы 

достижения  
Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (ЗУВ)  

 Профессиональные  

ОПК.9. Способен

 участвовать в

 разработке

 проектов 

 изделий 

машиностроения. 

ОПК. 9.1. знать: 

механические, 

технологические, 

эксплуатационные. 

экономические 

параметры проектов 

изделий; 

ОПК. 9.2. уметь: 

использовать параметры 

проектов изделий при их 

проектировании;  

ОПК. 9.3. иметь навыки: 

разработки проектов 

изделий. 

знать:  

- технологически

е возможности 

 станочного 

оборудования  для 

изготовления  и  сборки 

машин;  

- устройство 

 машин, станков  и 

 автоматов, 

промышленных  роботов, 

 а  

также их важнейших узлов;  

- вопросы 

обеспечения надежности, 

 долговечности 

технологических систем ; 

уметь:  

- выбирать 

современные типовые решения 

расчета механизмов и узлов, 

компоновок  станков  и 

комплексов  на 

 основании технико-

экономических требований;  

- ставить  и 

 решать задачи, 

 связанные  с 

разработкой и использованием 

узлов САПР, систем станков; 

владеть:   

- практическими   
приемами и навыками расчета и 

 конструирования 

механизмов, узлов, станков и 

комплексов.  

  

  

  

  



  

  4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

  

  

Вид учебной работы  

 Всего часов  

 Семестры  

ОФО  

  

  ЗФО    

5  6   

Контактная работа (всего):  68  24   

В том числе:       

Лекции  34  8   

Практические занятия (ПЗ)  17  8   

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)  17  8   

Самостоятельная работа (всего)  76  120   

 В том числе:       

Курсовая работа       

Расчетно-графические работы (РГР)       

Реферат       

И (или)другие виды самостоятельной работы:       

Подготовка  к лабораторным работам  30  50   

Темы для самостоятельного изучения       

Подготовка к практическим занятиям  30  50   

Подготовка к зачету       

Подготовка к экзамену  16  20   

Вид отчетности  экзамен    экзамен    

Общая трудоемкость дисциплины  

Час.  

 Зач.ед.  

144  

4  
  

144  

4  
  

  

  

5. Содержание дисциплины  

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий в 5-м семестре  

№  

п/п  

Наименование раздела дисциплины 

по семестрам   

Лекц.  

зан. 

часы.  

Прак. 

зан.  

Лаб.  

зан. 

часы.  

Семин. 

зан.  

часы.  

Всего 

часов.  

1.  Введение   3  -  -  -  2  

2.  Инструментальные материалы  4  2  2  -  8  

3.  Кинематика резания.  4  2  2  -  8  

4.  Динамика резания.  4  2  -    6  

5.  Затупление инструмента  4  2 4  -  12  

6.  
Качество изделия. Обработка 

концевыми мерными инструментами  
4  2  2  

  
8  

7.  
Изнашивание инструмента. Сила 

трения. Сопротивление изнашиванию.  
4  3  3  

-  
11  



8.  Обработка фрезерованием.   3  2  2    7  

9.  
Формообразование поверхности на 

станках.  
4  2  2  

-  
8  

ВСЕГО  34  17  17  -  68  

5.2. Лекционные занятия в 5/6 семестре  

№  

п/п  

Наименование  раздела   

дисциплины  

Содержание раздела  

1  2  3  

1.  Введение   Основные определения.  

2.  Инструментальные материалы  Инструментальные материалы. Требования к 

инструментальным материалам. Инструментальные 

стали. Металлокерамические твердые сплавы. 

Минералокерамика. Сверхтвердые материалы.  

Абразивы. Назначение инструментальных материалов.  

3.  Кинематика резания.  Кинематика резания. Исполнительные движения. 

Формообразование инструмента. Формообразования 

изделия. Схемы резания. Режимы резания. Геометрия 

инструмента. Геометрия резания. Геометрия 

срезаемого слоя.  

4.  Динамика резания.  Динамика резания. Поверхность сдвига. Угол сдвига. 

Усадка стружки. Деформация и напряжения сдвига. 

Сила резания. Работа резания и сопротивление 

резанию. Поверхностные явления. Термодинамика 

резания. Энергетические баланс резания. Тепловое 

состояние зоны резания. Температура резания.  

5.  Затупление инструмента  Затупление инструмента. Напряжения в инструменте. 

Хрупкое разрушение инструмента. Изнашивание 

инструмента. Сила трения. Сопротивление 

изнашиванию.   

6.  Качество изделия. Обработка 

концевыми мерными 

инструментами  

Качество изделия. Шероховатость обработанной 

поверхности. Точность размеров и формы. Остаточные 

деформации и напряжения в поверхностном слое. 

Обработка поверхностей. Особенности обработки 

поверхностей деталей различными инструментами.   

7.  Изнашивание инструмента. Сила 

трения. Сопротивление 

изнашиванию.  

Обработка концевыми мерными инструментами. 

Сверление, зенкерование, развертывание. Инструмент, 

режимы резания. Обработка протягиванием.  

Инструмент, режимы резания.  

8.  Обработка фрезерованием.   Обработка фрезерованием. Инструмент, режимы 

резания. Шлифование поверхностей. Инструмент, 

режимы резания. Обработка плоских поверхностей.  

Долбление и строгание.  

  

5.4. Лабораторный практикум 5/6-го семестра  

№  

п/п  

Наименование  раздела  

дисциплины  

Содержание раздела  



1  2  3  

1.  Инструментальные материалы  Инструментальные материалы. Требования к 

инструментальным материалам. Инструментальные 

стали. Металлокерамические твердые сплавы. 

Минералокерамика. Сверхтвердые материалы.  

Абразивы. Назначение инструментальных материалов.  

2.  Кинематика резания.  Кинематика резания. Исполнительные движения. 

Формообразование инструмента. Формообразования 

изделия. Схемы резания. Режимы резания. Геометрия  

  инструмента.  Геометрия  резания.  Геометрия 

срезаемого слоя.  

3.  Динамика резания.  Динамика резания. Поверхность сдвига. Угол сдвига. 

Усадка стружки. Деформация и напряжения сдвига. 

Сила резания. Работа резания и сопротивление 

резанию. Поверхностные явления. Термодинамика 

резания. Энергетические баланс резания. Тепловое 

состояние зоны резания. Температура резания.  

4.  Затупление инструмента  Затупление инструмента. Напряжения в инструменте. 

Хрупкое разрушение инструмента. Изнашивание 

инструмента. Сила трения. Сопротивление 

изнашиванию.   

5.  Качество изделия. Обработка 

концевыми мерными 

инструментами  

Качество изделия. Шероховатость обработанной 

поверхности. Точность размеров и формы. Остаточные 

деформации и напряжения в поверхностном слое. 

Обработка поверхностей. Особенности обработки 

поверхностей деталей различными инструментами.   

6.  Изнашивание инструмента. Сила 

трения. Сопротивление 

изнашиванию.  

Обработка концевыми мерными инструментами. 

Сверление, зенкерование, развертывание. Инструмент, 

режимы резания. Обработка протягиванием.  

Инструмент, режимы резания.  

7.  Обработка фрезерованием.   Обработка фрезерованием. Инструмент, режимы 

резания. Шлифование поверхностей. Инструмент, 

режимы резания. Обработка плоских поверхностей.  

Долбление и строгание.  

  

5.7.  Практические занятия в 6-м семестре  

№  

п/п  

Наименование  

раздела  дисциплины  

Содержание раздела  

1  2  3  

1.  Геометрические параметры 

режущей части резцов.  

Инструментальные стали. Металлокерамические 

твердые сплавы. Минералокерамика. Сверхтвердые 

материалы. Абразивы. Назначение инструментальных 

материалов.  

2.  Влияние режимов резания на 

коэффициент усадки  

Кинематика резания. Исполнительные движения. 

Формообразование инструмента. Формообразования 

изделия. Схемы резания. Режимы резания. Геометрия 

инструмента. Геометрия резания. Геометрия 



срезаемого слоя.  

3.  Влияние на силы резания 

глубины резания и подачи.   

Деформация и напряжения сдвига. Сила резания. 

Работа резания и сопротивление резанию.  

Поверхностные явления.   

4.  Влияние на температуру в зоне 

резания режимов резания.  

Затупление инструмента. Напряжения в инструменте. 

Хрупкое разрушение инструмента. Изнашивание 

инструмента.   

5.  Определение оптимального 

износа резца.  

Качество изделия. Шероховатость обработанной 

поверхности. Обработка поверхностей. Особенности 

обработки поверхностей деталей различными 

инструментами.   

6.  Определение влияния скорости 

резания, подачи, глубины  

Обработка концевыми мерными инструментами. 

Сверление, зенкерование, развертывание. Инструмент,  

 резания и угла резания на 

величину остаточных 

напряжений.  

режимы  резания.  Обработка  протягиванием.  

Инструмент, режимы резания.  

7.  Изучение конструктивных и 

геометрических параметров 

инструментов: сверла, зенкеры, 

развертки, фрезы, протяжки    

Обработка фрезерованием. Инструмент, режимы 

резания. Шлифование поверхностей. Инструмент, 

режимы резания. Обработка плоских поверхностей.  

Долбление и строгание.  

  

6. Самостоятельная  работа студентов  по дисциплине 6.1. Темы для самостоятельного 

изучения в 6-м семестре  

  

№  

п/п  
Темы для самостоятельного изучения  

1.  

Инструментальные материалы. Требования к 

инструментальным материалам. Назначение инструментальных 

материалов.  

2.  

Кинематика резания. Исполнительные движения. 

Формообразование инструмента. Формообразования изделия.  

Схемы резания. Режимы резания.   

3.  

Динамика резания. Поверхность сдвига. Угол сдвига. Усадка 

стружки. Деформация и напряжения сдвига. Сила резания. Работа 

резания и сопротивление резанию.   

4.  
Затупление инструмента. Напряжения в инструменте. Хрупкое 

разрушение инструмента. Изнашивание инструмента.   

5.  

Качество изделия. Шероховатость обработанной поверхности. 

Точность размеров и формы. Остаточные деформации и напряжения 

в поверхностном слое.   

6.  
Обработка концевыми мерными инструментами. Сверление, 

зенкерование, развертывание.   



7.  
Обработка  фрезерованием.  Инструмент,  режимы 

 резания. Шлифование поверхностей.   

  

6.3. Темы рефератов в 6-м семестре  

1. Инструментальные материалы  

2. Кинематика резания.  

3. Динамика резания.  

4. Затупление инструмента  

5. Качество изделия. Обработка концевыми мерными инструментами  

6. Изнашивание инструмента. Сила трения. Сопротивление изнашиванию.  

7. Обработка фрезерованием.   

  

6.5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов  

1. Процессы и операции формообразования [Текст]: учебник / ред. 

Н. М. Чемборисов. - М.: Академия, 2012. - 319 с.: рис. - (Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 314-316. - ISBN 

978-5-7695-5728-6 (в пер.)   

5. Процессы формообразования и инструменты [Текст] : учебное пособие / М.А  

Федоренко и др. – Старый Оскол : ТНТ, 2013. – 440 с.   

  

7. Оценочные средства  

7.1. Вопросы к рубежным аттестациям  

Вопросы к первой рубежной аттестации 5/6-го семестра по дисциплине  

1. Требования к инструментальным материалам.   

2. Углеродистые инструментальные стали.   

3. Легированные инструментальные стали.   

4. Быстрорежущие стали.   

5. Однокарбидные твѐрдые сплавы.   

6. Двухкарбидные твѐрдые сплавы.   

7. Трѐхкарбидные твѐрдые сплавы.   

8. Минералокерамика, керметы.   

9. Алмаз и другие сверхтвѐрдые материалы.   

10. Поверхности детали, движения (подача, глубина резания).   

11. Толщина, ширина, площадь срезаемого слоя, скорость резания.   

12. Конструктивные параметры резца.   

13. Координатные плоскости резца.   

14. Углы в плане. Их влияние на процесс обработки.   

15. Углы в главной и вспомогательной текущей плоскости. Их 

влияние на процесс обработки.   

16. Угол наклона главной режущей кромки, его влияние на процесс 

резания.   



17. Углы резца в продольной и поперечной плоскости.   

18. Углы резца в движении: а) поперечная обточка.   

19. Углы резца в движении: б) продольная обточка.   

20. Углы резца в зависимости от его установки.   

21. Схема стружкообразования.   

22. Типы стружки.   

Пример билета к 1-ой рубежной аттестации  

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. академика М.Д. Миллионщикова  

БИЛЕТ №1 к первой рубежной аттестации зачета  

Дисциплина Металлорежущие станки  

Институт энергетики специальность ТМ семестр ____  

1. Угол наклона главной режущей кромки, его влияние на процесс резания.  

2. Однокарбидные твѐрдые сплавы.  

УТВЕРЖДАЮ:  

«___»______________2021Зав. кафедрой «ТМ и ТП»____________/М.Р.Исаева/  

  

Вопросы ко второй рубежной аттестации 5/6-го семестра по дисциплине 1. 

Пластическая деформация срезаемого слоя, коэффициент усадки.   

2. Различные методы определения коэффициента усадки.   

3. Влияние на Кус толщины среза и угла резания.   

4. Влияние на Кус скорости резания и радиуса округления при вершине резца.   

5. Влияние t и S на Кус.   

6. Образование нароста при резании.   

7. Износ режущего инструмента.   

8. Виды износа режущего инструмента (износ стиранием).   

9. Влияние на износ режимов резания.   

10. Влияние на износ СОЖ.   

11. Физическая природа изнашивания (абразивный и адгезионный износ).   

12. Физическая природа изнашивания (окислительный и диффузионный износ).   

13. Критерии затупления (критерий максимального износа).   

14. Критерии износа (блестящей полосы, силовой, технологический).   

15. Силы резания при точении (схема действия, составляющие).   

16. Частные случаи действия сил резания. Равнодействующая.   

17. Влияние на силы резания свойств обрабатываемого материала, материала 

инструмента и скорости резания.   

18. Влияние на силы резания t и S.   



19. Влияние на силы резания угла резания и главного угла в плане.   

20. Влияние на силы резания формы инструмента, износа, СОЖ.   

21. Общие зависимости для определения сил резания.   

22. Измерение сил резания. Электрические динамометры.   

23. Скорость резания и стойкость.   

24. Влияние на скорость резания обрабатываемого материала, t и S.  

  

Пример билета ко 2-ой рубежной аттестации  

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  

им. академика М.Д. Миллионщикова  

БИЛЕТ №1 ко второй рубежной аттестации зачета  

Дисциплина Металлорежущие станки  

  

Институт энергетики специальность ТМ семестр ____ 1. 

Виды износа режущего инструмента (износ стиранием).  

2. Влияние на силы резания свойств обрабатываемого материала, материала инструмента 

и скорости резания.  

УТВЕРЖДАЮ:  

«___»______________20              Зав. кафедрой «ТМ и ТП»____________/М.Р.Исаева/  

  

7.2. Вопросы к зачету (экзамену)  

Вопросы к зачету по дисциплине в 6-м семестре по дисциплине  

1. Требования к инструментальным материалам.   

2. Углеродистые инструментальные стали.   

3. Легированные инструментальные стали.   

4. Быстрорежущие стали.   

5. Однокарбидные твѐрдые сплавы.   

6. Двухкарбидные твѐрдые сплавы.   

7. Трѐхкарбидные твѐрдые сплавы.   

8. Минералокерамика, керметы.   

9. Алмаз и другие сверхтвѐрдые материалы.   

10. Поверхности детали, движения (подача, глубина резания).   

11. Толщина, ширина, площадь срезаемого слоя, скорость резания.   

12. Конструктивные параметры резца.   

13. Координатные плоскости резца.   

14. Углы в плане. Их влияние на процесс обработки.   

15. Углы в главной и вспомогательной текущей плоскости. Их влияние на 

процесс обработки.   

16. Угол наклона главной режущей кромки, его влияние на процесс резания.   

17. Углы резца в продольной и поперечной плоскости.   



18. Углы резца в движении: а) поперечная обточка.   

19. Углы резца в движении: б) продольная обточка.   

20. Углы резца в зависимости от его установки.   

21. Схема стружкообразования.   

22. Типы стружки.   

23. Пластическая деформация срезаемого слоя, коэффициент усадки.   

24. Различные методы определения коэффициента усадки.   

25. Влияние на Кус толщины среза и угла резания.   

26. Влияние на Кус скорости резания и радиуса округления при вершине 

резца.   

27. Влияние t и S на Кус.   

28. Образование нароста при резании.   

29. Износ режущего инструмента.   

30. Виды износа режущего инструмента (износ стиранием).   

31. Влияние на износ режимов резания.   

32. Влияние на износ СОЖ.   

33. Физическая природа изнашивания (абразивный и адгезионный износ).   

34. Физическая природа изнашивания (окислительный и диффузионный 

износ).   

35. Критерии затупления (критерий максимального износа).   

36. Критерии износа (блестящей полосы, силовой, технологический).   

37. Силы резания при точении (схема действия, составляющие).   

38. Частные случаи действия сил резания. Равнодействующая.   

39. Влияние на силы резания свойств обрабатываемого материала, 

материала инструмента и скорости резания.   

40. Влияние на силы резания t и S.   

41. Влияние на силы резания угла резания и главного угла в плане.   

42. Влияние на силы резания формы инструмента, износа, СОЖ.   

43. Общие зависимости для определения сил резания.   

44. Измерение сил резания. Электрические динамометры.   

45. Скорость резания и стойкость.   

46. Влияние на скорость резания обрабатываемого материала, t и S.  

  

  

  

  

  

  

Пример билета к зачету  

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  



им. академика М.Д. Миллионщикова БИЛЕТ 

№1 к зачету  

Дисциплина Металлорежущие станки  

  

Институт энергетики специальность ТМ семестр ____  

1. Легированные инструментальные стали  

2. Физическая природа изнашивания (абразивный и адгезионный износ).   

УТВЕРЖДАЮ:  

«___»______________20              Зав. кафедрой «ТМ и ТП»____________/М.Р.Исаева/  

Вопросы к экзамену по дисциплине в 7-м семестре по дисциплине  

  

  

7.3. Текущий контроль  

Пример практического задания  

  

Общие принципы кодирования программы.  

1. Цель практической работы:  

Закрепление знания по основным способам задачи систем координат, а так же 

основным и вспомогательным движениям для различных станков с ЧПУ на практике. 

Краткая теория  

Разберем основные и вспомогательные движения, а так же оси координат на наших 

учебных станках. Станок может выполнять следующие операции:  

• сверление (сверло)  

• фрезерование (Фреза)  

• развертывание (развертка)  

• растачивание (при использовании повотортного стола)  

• распиливание дисковой фрезой  

  

Задание для практической работы. По приведенным вариантам опишите систему 

координат и распишите основные и вспомогательные движения, выполняемые на 

представленных станках в зависимости от типа технологических операций и рабочего 

инструмента которым они могут выполнять. Отметьте положительное направление 

перемещение по координатным осям.  

  

 



7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания.  

  

  

Планируемые результаты освоения 

компетенции  
Критерии оценивания результатов обучения   Наименование 

оценочного средства  
менее 41 баллов  

(неудовлетворительно)  
41-60 баллов  

(удовлетворительно)  
61-80 баллов  

(хорошо)  
81-100 баллов  

(отлично)  

 ПК-2    

знать:  

- технологические возможности 

станочного  оборудования  для 

изготовления и сборки машин;  

- устройство машин, станков и 

автоматов,  промышленных 

 роботов,  а также их 

важнейших узлов;  

- вопросы обеспечения надежности, 

долговечности технологических систем ;  

Фрагментарные знания  Неполные 

знания  
Сформиро 

ванные, но  
содержащие  
отдельные 

пробелы знания  

Сформирова 

нные  
систематически 

е  

знания  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Практическая работа  

уметь:  

- выбирать современные типовые 

решения расчета механизмов и узлов, 

компоновок станков и комплексов на 

основании технико-экономических 

требований;  

- ставить и решать задачи, связанные 
с разработкой и использованием узлов  

САПР, систем станков;  

Частичные умения  Неполные 

умения  
Умения 

полные,  
допускаются  

небольшие 

ошибки  

Сформирова 

нные  

Умения  



владеть:   

- практическими  приемами и навыками 

расчета и конструирования механизмов, 

узлов, станков и комплексов.  

Частичное владение 

навыками  
Несистематическ 

ое применение 

навыков  

В 

систематическо 

м применении 

навыков 

допускаются 

пробелы  

Успешное и 

систематическое 

применение навыков  

Доклад  

  

  

  

  

  



7. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить 

достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студентуинвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебные пособия для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: - для 

слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным 

шрифтом;  

 2)  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; предоставляются услуги сурдопереводчика;  

- для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего 

услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых 

соответственно для слепых и глухих);  

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

лекции и семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной 

форме;  



4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, 

контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем 

опроса, беседы с обучающимся.  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

7.1 Основная литература   

1. Процессы и операции формообразования [Текст]: учебник / ред. Н. М. 

Чемборисов. - М.: Академия, 2012. - 319 с.: рис. - (Высшее профессиональное 

образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 314-316. - ISBN 978-5-7695-5728-6 (в пер.)   

2. Процессы и операции формообразования: учебник для студ. Учереждений 

высш. Проф. Образования/ [ В.А.Гречишников, А.Г. Схиритладзе, Н.А. Чемборисов, Д.Н.  

Ларионов]: под ред.Н.А. Чемборисоваа. - М: Издательский центр «академия», 2012-320с.   

3. Проектирование технологических процессов машиностроительных 

производств  

[Текст]: учебник для вузов / В. А. Тимирязев [и др.]. - СПб. : Лань, 2014. - 378 с.: рис.-  

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50682 - ЭБС «Лань»   

4. Формообразование и режущие инструменты [Текст]: учебное пособие / А.Н. 

Овсеенко и др. – Москва: ФОРУМ, 2010 (Смоленск). – 415 с.   

5. Процессы формообразования и инструменты [Текст] : учебное пособие / М.А 

Федоренко и др. – Старый Оскол : ТНТ, 2013. – 440 с.   

6. Погосбекян, Ю. М. Обеспечение качества конструкционных материалов и 

заготовок в машиностроении: физико-химические и технологические основы [Текст]: 

учебное пособие / Ю.М. Погосбекян. - Москва: ЛЕНАНД, 2015. - 248 с.: ил. - ISBN 978-

59710-1995-4   

  

7.2 Дополнительная литература   

1. Ложичевский А.С. Изготовление литейных металлических моделей [Текст]:  

учеб.пособие для ПТУ/ А.С. Ложичевский.- М:Высш.шк., 1969.- -360 с.   

2. Тимингс Р.Л. Справочник инженера-механика. – Москва: Техносфера, 2008. 

-632 с.   

3. Барбатько А.И. Резание материалов [Текст]: Учебное пособие / А.И. 

Барбатько, А.В. Масленников//Старый Оскол: ООО «ТНТ», 2009. 432 с.   

4. Бочаров Ю.А. Кузнечно-штамповочное оборудование [Текст]: учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / Ю.А. Бочаров – Москва: Академия, 2008. – 480 с.   

5. Фельдштейн Е.Э. Обработка материалов и инструментов [Текст]: учебное 

пособие / Е.Э. Фельдштейн. – Минск: Новое знание, 2009. – 317 с.   

9.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(Приложение).  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

  



1. Лаборатория для  практических занятий по металлорежущим станкам.  

2. Лаборатория для практических занятий по измерительным инструментам.   

3. Лаборатория для практических занятий по режущему инструменту.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Методические указания по освоению дисциплины «Процессы и операции 

формообразовании»  

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины.  

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой 

дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных 

средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением 

дисциплины.  

Дисциплина «Процессы и операции формообразовании» состоит из 7 связанных 

между собою тем, обеспечивающих последовательное изучение материала.  

Обучение по дисциплине «Процессы и операции формообразовании» 

осуществляется в следующих формах:  

1. Аудиторные занятия (лекции, практические ).  

2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим 

занятиям, рефератам, и иным формам письменных работ, выполнение анализа кейсов, 

индивидуальная консультация с преподавателем).  

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия, 

групповое решение кейса и др.формы).  

Учебныйматериалструктурированиизучениедисциплиныпроизводитсявтематичес 

кой последовательности. Каждому практическому занятию и 

самостоятельномуизучению материала предшествует лекция по данной теме. 

Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию, 

принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов, 

разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы, 

изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный 

характер проведения занятий на конкретных примерах.  

Описание последовательности действий обучающегося:  

При изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать 

материал,излагаемыйнааудиторныхзанятиях.Дляегопониманияикачественногоусвоения 

рекомендуетсяследующая последовательность действий:  

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть 

иобдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры 

(10–15минут).  



2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей 

лекции, подумать о том, какая может быть следующая тема (10 -15минут).  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке (по 

1 часу).  

4. При подготовке к практическому занятию повторить основные понятия по 

теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, -предварительно понять, какой 

теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на 

его основе решить 1 -2 практические ситуации .  

  

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения лекций.  

Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине, 

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно 

излагаютсявтрадиционномиливпроблемномстиле.Длястудентоввбольшинствеслучаеввп 

роблемномстиле.Проблемныйстильпозволяетстимулироватьактивнуюпознавательнуюде 

ятельностьобучающихсяиихинтерескдисциплине,формироватьтворческоемышление,при 

бегатькпротивопоставлениямисравнениям,делатьобобщения,активизироватьвниманиеоб 

учающихсяпутемпостановкипроблемныхвопросов,поощрять дискуссию.  

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование 

учебногоматериала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие 

суть тогоилииного явления,илипроцессов, выводыи практическиерекомендации.  

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. 

Этомувбольшойстепенибудутспособствоватьвопросыпланалекции,предложенныепрепод 

авателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает 

преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале 

замечаниями  

«важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных 

маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.  

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 

символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 

обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.  

Работая надконспектом лекций, необходимо использовать не только 

основнуюлитературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал 

преподаватель.Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом 

позволит глубокоовладетьтеоретическимматериалом.  

Тематикалекцийдаетсяврабочейпрограммедисциплины.  

3. Методические указания обучающимся поподготовке к практическим/ 

семинарским занятиям.  

Напрактическихзанятияхприветствуетсяактивноеучастиевобсужденииконкретны 

хситуаций,способностьнаосновеполученныхзнанийнаходитьнаиболееэффективные 

решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительныйматериалпо 

тематикесеминарскихзанятий.  

Студентурекомендуетсяследующаясхемаподготовкиксеминарскомузанятию:  

1. Ознакомлениеспланомпрактическогозанятия,которыйотражаетсодерж

аниепре дложеннойтемы;  

2. Проработатьконспектлекций;  

3. Прочитатьосновнуюидополнительнуюлитературу.  



Впроцессеподготовкикпрактическимзанятиям,необходимообратитьособоевниман 

ие на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полнотеконспектированиялекциивнейневозможноизложитьвесьматериализзалимитаауд

иторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями,научной,справочнойлитературой,материаламипериодическихизданийиИнтер 

нетаявляется наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, 

позволяетзначительноактивизироватьпроцессовладенияинформацией,способствуетболе 

еглубокомуусвоениюизучаемогоматериала,формируетустудентовотношениекконкретно 

йпроблеме.Всеновыепонятияпоизучаемойтеменеобходимовыучитьнаизусть и внести в 

глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучениякурса;  

4. Ответитьнавопросыпланапрактическогозанятия;  

5. Выполнитьдомашнеезадание;  

6. Проработатьтестовыезаданияизадачи;  

7. Призатрудненияхсформулироватьвопросыкпреподавателю.  

Результаттакойработыдолженпроявитьсявспособностистудентасвободноответить  

на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в 

коллективномобсуждениивопросовизучаемойтемы,правильновыполнятьпрактическиеза 

данияииныезадания,которыедаются вфондеоценочныхсредствдисциплины.  

  

3. Методические у казания обучающимся по организации самостоятельной 

работы.  

Цельорганизациисамостоятельнойработыподисциплине«Металлорежущие 

станки»-этоуглублениеирасширениезнанийвобластитехнологии машиностроения; 

формирование навыка и интереса к самостоятельнойпознавательнойдеятельности.  

Самостоятельнаяработаобучающихсяявляетсяважнейшимвидомосвоениясодержа 

ния  дисциплины,  подготовки  к  практическим  занятиям  и  к 

 контрольной 

работе.Сюдажеотносятсяисамостоятельноеуглубленноеизучениетемдисциплины.Самост 

оятельная  работа  представляетсобойпостоянно  действующуюсистему, 

основуобразовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в 

будущемоснованиемдлянаписаниявыпускнойквалификационнойработы,практическогоп 

римененияполученныхзнаний.  

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируетсяна 

активныеметоды овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от 

поточного 

киндивидуализированномуобучению,сучетомпотребностейивозможностейличности.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность,целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам 

развивать  умения 

инавыкивусвоенииисистематизацииприобретаемыхзнаний,обеспечиватьвысокийуровен 

ьуспеваемостивпериодобучения,получитьнавыкиповышенияпрофессиональногоуровня.  

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта 

ипрезентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и 

самостоятельно),подготовкузаготовокдлявыступленийповопросам,выносимымдляобсуж 

денияпоконкретнойтеме.Такиезаготовкимогутвключатьцитаты,факты,сопоставлениераз 

личныхпозиций,собственныемысли.Еслипроблемазаинтересовалаобучающегося,он 



может подготовить реферат и выступить с ним на практическом занятии. 

Практическоезанятие- 

это,преждевсего,дискуссия,обсуждениеконкретнойситуации,тоестьпредполагает умение 

внимательно слушать членов малой группы и модератора, а такжестараться высказать 

свое мнение, высказывать собственные идеи и предложения, уточнятьизадавать 

вопросы коллегампо обсуждению.  

Приподготовкекконтрольнойработеобучающийсядолженповторятьпройденный 

материал в строгом соответствии с учебной программой, используя 

конспектлекцийилитературу,рекомендованнуюпреподавателем.Принеобходимостиможн 

ообратитьсязаконсультацией иметодическойпомощьюкпреподавателю.  

Самостоятельнаяработареализуется:  

– непосредственно  в  процессе  аудиторных  занятий-  на 

 лекциях,  

практическихзанятиях;  

– вконтактеспреподавателемвнерамокрасписания-наконсультацияхпоучебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, 

привыполнениииндивидуальныхзаданийи т.д.  

– вбиблиотеке,дома,накафедрепривыполненииобучающимсяучебныхипрактич

ес кихзадач.  

Виды СРС и критерии оценок   

(по балльно-рейтинговой системе ГГНТУ, СРС оценивается в 15 баллов)  

1. Реферат  

  

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины. 

Эффективнымсредствомосуществленияобучающимсясамостоятельнойработыявляетсяэл 

ектроннаяинформационно- 

образовательнаясредауниверситета,котораяобеспечиваетдоступкучебнымпланам,рабочи 

мпрограммамдисциплин(модулей),практик,кизданиямэлектронныхбиблиотечныхсистем 

.  
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