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1. Место и цели дисциплины (модуля) в структуре ОПОП
Дисциплина  «Технологические  основы  промышленного  производства»  относится  к

вариативной  части  Б1  ОПОП по  направлению подготовки  38.03.02  Менеджмент  и  является
дисциплиной по выбору. Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Целями освоения дисциплины являются:
Изучение  дисциплины  «Технологические  основы  промышленного  производства»

обеспечивает  основу  подготовки  бакалавров  в  области  менеджмента  в  части  выработки
компетенций, необходимых в управленческой деятельности.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями

выпускников)

Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине
(модулю), характеризующие этапы формирования

компетенций
ПК-6 (способность участвовать в
управлении проектом, программой

внедрения технологических и
продуктовых инноваций или

программой организационных
изменений)

З1  (ПК-6)  Знать классификацию  технологий  и
характерные черты основных групп технологий; знать
об  основных  чертах  технологий  производства,
потребления, обслуживания; 
З2 (ПК-6) Знать о значении технологий для мировой и
региональной  экономики,  основных  направлениях
совершенствования технологических процессов. 
У1 (ПК-6) Уметь оценивать варианты технологических
процессов с целью выбора экономически эффективного
решения.
В1  (ПК-6)  Владеть навыками  использования
технической  нормативно-справочной литературой  для
получения  необходимой  информации  о  конкретных
технологиях,  оформления  технологической
документации,  составлении  маршрутных  и
операционных  технологических  карты  изготовления
изделий, соответствующую ГОСТам и ЕСТД.

ПК-8 (владение навыками
документального оформления

решений в управлении
операционной (производственной)

деятельности организаций при
внедрении технологических,
продуктовых инноваций или
организационных изменений)

З1 (ПК-8)  Знать акты технического регулирования  и
методические  материалы  по  документированию
информации, возникающей в процессе управленческой
деятельности. 
У1 (ПК-8)  Уметь оформлять дела,  составлять на них
описи, готовить дела к передаче на архивное хранение.
В1  (ПК-8)  Владеть методами  текущего  и  архивного
хранения документов; 
В1  (ПК-8)  Владеть понятийно-категориальным
аппаратом по документоведению и делопроизводству.

3. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения составляет 3 зачетные единицы,
всего  108  часов,  из  которых  50  часов  составляет  контактная  работа  обучающегося  с

3



преподавателем (32 часа занятия лекционного типа, 16  часов занятия семинарского типа, 2 часа
текущий  контроль),  54  часа  отводится  на  проведение  мероприятий  по  промежуточной
аттестации, 4 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.

Объем  дисциплины  (модуля)  для  заочной  формы  обучения  составляет  3  зачетные
единицы, всего 108 часов, из которых 16 часов составляет контактная работа обучающегося с
преподавателем (6 часов занятия лекционного типа, 8 часов занятия семинарского типа, 2 часа
текущий  контроль),  9  часов  отводится  на  проведение  мероприятий  по  промежуточной
аттестации, 83 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.

Наименование и 
краткое 
содержание 
разделов и тем 
дисциплины 
(модуля), 

форма
промежуточной
аттестации  по
дисциплине
(модулю)

Всего
(часы)

В том числе
Контактная работа (работа во взаимодействии с

преподавателем), часы
из них
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Раздел 1. Введение 8 0 18 6 0 1 2 0 1 0 0 0 8 0 2 0 0 16

Раздел 2. 
Взаимосвязь 
технологии и 
экономики

9 0 18 6 0 1 2 0 1 0 0 0 8 0 2 1 0 16

Раздел 3. 
Технологические 
основы 
производства в 
металлургической 
промышленности.

13 0 22 8 0 2 4 0 2 0 0 0
1
2

0 4 1 0 18

Раздел 4. 
Технологические 
основы 
производства в 
машиностроительно
й промышленности

11 0 20 6 0 1 4 0 2 0 0 0
1
0

0 3 1 0 17

Раздел 5. 
Технологические 
основы 
производства в 
химической 
промышленности.

11 0 19 6 0 1 4 0 2 0 0 0
1
0

0 3 1 0 16

Контроль 
самостоятельной 
работы

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0

Промежуточная 
аттестация - 
экзамен

54 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 
108 0 108

3
2

0 6
1
6

0 8 0 0 0
5
0

0 16 4 0 83
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Содержание дисциплины (модуля):

Раздел 1.Введение.
Краткая  характеристика  дисциплины,  ее  цели,  задачи,  содержание,  порядок  изучения

материала, связь с другими дисциплинами учебного плана. 
Раздел 2. Взаимосвязь технологии и экономики.

Определение понятия “технология”.  Эффективность экономической деятельности и ее
связь  с  потенциалом  технологий.  Экономика  как  средство  управления  технологиями.
Особенности взаимосвязи технологии и экономики.

Раздел 3. Технологические основы производства в металлургической
промышленности.

Роль  и  значение  металлургической  промышленности.  Технологическая  структура
отрасли. Понятие полного металлургического цикла.

Основы  технологии  производства  чугуна.  Сырье,  технологический  процесс,
оборудование,  продукты  доменного  производства.  Технико-экономические  показатели
доменного производства. Классификация и маркировка чугуна.

Основы технологии производства стали. Способы производства, оборудование, разливка.
Классификация и маркировка стали.

Технология прокатного производства. Сортамент проката.
Факторы,  оказывающие  влияние  на  формирование  качества  металлургической

продукции.
Основы  технологии  производства  цветных  металлов  (алюминия,  меди).  Понятие

порошковой металлургии.
Раздел 4. Технологические основы производства в машиностроительной

промышленности.
Роль и значение машиностроительного комплекса. Технологическая структура отрасли.

Технологическая характеристика ее предприятий. Характеристика типов машиностроительных
производств.

Понятие и значение точности обработки. Пути повышения точности. Понятие качества
поверхностного слоя деталей машин. Пути улучшения качества поверхностного слоя деталей
машин. Понятие технологичности конструкции изделия. Показатели технологичности. Краткие
сведения  о  способах  изготовления  заготовок:  обработка  металлов  давлением,  сварочное
производство,  термическая  обработка.  Основные  технологические  процессы  обработки
металлов резанием. Основы технологии сборочного производства.

Раздел 5. Технологические основы производства в химической промышленности. 
Роль  и  значение  химической  промышленности.  Технологическая  структура  отрасли.

Технологическая характеристика ее предприятий. Особенности формирования технологических
схем производства.

Основные  принципы  химической  технологии.  Факторы,  оказывающие  влияние  на
формирование  качества  химической  продукции.  Значение  химической  продукции  и  ее
классификация. Кислоты, щелочи. Минеральные удобрения. Полимеры. Нефтепродукты.

4. Образовательные технологии
Конкретные  формы,  методы  и  средства  организации  и  проведения  образовательного

процесса могут быть следующими:
Неимитационные технологии обучения:
- лекция и ее разновидности (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция с применением

обратной связи);
- семинар;
- подготовка докладов по темам дисциплины;
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- контрольная работа;
- письменное тестирование.
Неигровые имитационные технологии:
- анализ конкретных ситуаций;
- групповые дискуссии.
Игровые имитационные технологии:
- презентации;
- деловые игры (аттестационные, дидактические).

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная  работа  проводится  с  целью  углубления  знаний  по  дисциплине  и

предусматривает:
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы;
- подготовку к практическим занятиям;
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий;
- работу с Интернет и прочими электронными источниками;
- подготовку к сдаче экзамена.

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь семестр,
предусматривая при этом повторение пройденного материала.

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы,
дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть навыками
библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, научиться сопоставлять
различные точки зрения и определять методы исследований.

Предполагается,  что,  прослушав  лекцию,  студент  должен  ознакомиться  с
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, указанным в
библиографических  списках  изученных  книг,  осуществит  поиск  и  критическую  оценку
материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию. 

Существует несколько методов работы с литературой.
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить наизусть.

Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким
путем сведения легко забываются.

Наиболее  эффективный метод –  метод осознанного  запоминания:  прочитанный текст
нужно  подвергнуть  большей,  чем  простое  заучивание,  обработке.  Чтобы  основательно
обработать  информацию,  важно  произвести  целый  ряд  мыслительных  операций:
прокомментировать  новые  данные;  оценить  их  значение;  поставить  вопросы;  сопоставить
полученные сведения с ранее известными.

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи,
структурировать  новые  сведения.  Изучение  научной,  учебной  и  иной  литературы  требует
ведения  рабочих  записей.  Форма  записей  может  быть  весьма  разнообразной:  простой  или
развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.

Важную  роль  в  изучении  дисциплины  играет  подготовка  контрольной  работы,
предусмотренной учебным планом заочного отделения. Прежде чем приступить к написанию
работы,  следует  внимательно  ознакомиться  с  темой  и  рекомендованной  литературой.
Целесообразно также использовать монографии, журнальные и газетные статьи, нормативное
правовые  документы,  электронные  ресурсы.  Перечень  использованных  литературных
источников  свидетельствует  о  глубине  проработки  темы.  Весь  изученный  материал
систематизируется и излагается в соответствии с планом. Важно, при написании контрольной
(курсовой) работы выразить собственную позицию по изучаемой проблеме. Материал следует
излагать грамотно, четко, без повторений и сокращений (кроме общепринятых).
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При  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по  дисциплине следует
руководствоваться  перечнем  вопросов  для  подготовки  к  экзамену  по  курсу.  При  этом
необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.

Наименование темы самостоятельной работы
(CP)

Форма контроля CP

Раздел 1. Введение
Раздел 2. Взаимосвязь технологии и экономики Тест
Раздел 3. Технологические основы производства в
металлургической промышленности.

Тест

Раздел 4. Технологические основы производства в
машиностроительной промышленности

Контрольная работа

Раздел 5. Технологические основы производства в
химической промышленности.

Тест

В  конечном  счете  самостоятельная  работа  студента  должна  быть  ориентирована  на
следующий круг вопросов, рассматриваемый в ходе изучения дисциплины:

1. Современные исследования НТР.
2. Ресурсосберегающие технологии в промышленности.
3. Энергосберегающие технологии в промышленности.
4. Безотходное производство.
5. Биотехнология и ее применение в промышленности.
6. Мембранная технология и ее применение в промышленности. 
7. Порошковая металлургия. 
8.  Лазерные технологии в промышленности. 
9. Характеристика производства мирового класса. 
10. Автоматизация технологических процессов. 
11. Композиционные материалы. 
12. Промышленная политика России. 
13. Структурная перестройка экономики России на технологическом уровне.

Тематика контрольной работы:
1. Производство чугуна
Место металлургии в  системе технологий народного хозяйства.  Структура технологического
процесса. Организация доменного производства. Основные потребители продукции. Исходные
материалы, применяемые в производстве чугуна и их характеристика. Подготовка шихтовых
материалов. Огнеупорные материалы в металлургии. Устройство доменной печи и цеха. Пути
интенсификации и  совершенствования  управления  доменным производством.  Экологические
проблемы производства и пути их решения.
2. Кислородно-конвертерный способ производства стали.
Характеристика отрасли в социально-экономической системе народного хозяйства. Структура
технологического  процесса.  Основные  потребители  выпускаемой  продукции.  Исходные
материалы  сталеплавильного  производства.  Сущность  передела  чугуна  в  сталь  (физико-
химическими  превращениями)  в  конверторе.  Устройство  и  работа  конвертерного  цеха.
Технологические  этапы  конверторного  производства  стали.  Совершенствование  структуры
управления  производственным  процессом.  ТЭП  эффективности  конвертерной  плавки.  Пути
интенсификации конвертерного производства. Экологические проблемы производства и пути их
решения.
3. Мартеновский способ производства стали
Исходные материалы мартеновского производства. Сущность передела чугуна в сталь (физико-
химическое превращение) в мартене. Устройство и работа мартеновской печи и мартеновского
цеха. Технологические этапы мартеновского способа производства стали. Совершенствование
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структуры  технологического  процесса.  ТЭП  мартеновского  производства  и  пути  его
совершенствования. Экологические проблемы производства и пути их решения.
4. Электротермический способ производства стали
Характеристика отрасли в социально-экономической системе народного хозяйства.  Основные
потребители  выпускаемой  продукции.  Исходные  материалы  сталеплавильного производства.
Сущность  передела  чугуна  в  сталь  в  электропечах.  Устройство  и  работа
электросталеплавильных  агрегатов.  Технологические  этапы  электролитического  способа
производства  стали.  Совершенствование  структуры  технологического  и  производственного
процесса. Эффективность и ТЭП электроплавильного производства. Экологические проблемы
производства  и  пути  их  решения.  Пути  интенсификации  электротермического производства
стали.
5. Производство цветных металлов
Значение  отрасли  в  социально-экономической  системе  народного  хозяйства.  Способы
производства меди и цинка. Рудное сырье для их получения и способы обогащения. Стадии
пирометаллургического  процесса  получения  меди.  Организация  и  управление  структурой
технологического  процесса.  Перспективы  развития  и  решение  экологических  проблем  в
производстве цветных металлов.
6. Термическая обработка стали
Назначение  и  виды  термической  и  химико-термической  обработки  металлов.  Сущность
явлений, происходящих в сталях при нагревании и охлаждении. Технологическое оборудование
термических  цехов  и  технологические  процессы  закалки,  отпуска,  обжига,  нормализации,
цементации,  азотирования,  цианирования,  диффузной  металлизации.  Совершенствование
структуры технологического процесса. Пути интенсификации и совершенствование управления
процессом термической обработки сталей.
7. Коррозия металлов и способы защиты от нее
Сущность химической и электрохимической коррозии металлов. Виды коррозии. Коррозионная
стойкость  металлов  и  ее  оценка.  Технологическое  оборудование  цехов  гальванических  и
лакокрасочных покрытий.  Совершенствование структуры технологического процесса  защиты
металлов от коррозии. Основные потребители выпускаемой продукции. Эффективность борьбы
с коррозией металлов. Экологические проблемы производства и пути их решения.
8. Обработка металлов давлением
Способы  обработки  металлов  давлением.  Упругая  и  пластическая  деформация.  Факторы,
влияющие  на  пластические  свойства  металлов.  Сущность  процессов  прокатки.  Общая
технология  прокатки.  Совершенствование  структуры  технологического  процесса  прокатки
металлов.  Технический  прогресс  и  технико-экономические  показатели  в  прокатном
производстве. Пути интенсификации и совершенствования управления при обработке металлов
давлением.
9. Сварка и резка металлов
Сущность процесса сварки. Виды сварки. Структура и организация технологического процесса.
Классификация сварных соединений. Технология дуговой электроконтактной и газовой сварок.
Характеристика сварочного оборудования и исходных материалов для сварки. Методы контроля
сварных  соединений.  Резка  металлов.  Прогрессивные  способы  сварки  и  эффективность
сварочной  технологии.  Основные  направления  по  улучшению  условий  труда  в  сварочном
производстве.
10. Обработка металлов резанием
Значение  обработки  металлов  резанием  в  машиностроении.  Понятие  о  процессе  резания.
Структура и организация технологического процесса. Способы обработки металлов резанием и
области  их  применения.  Элементы  режима  резания.  Основные  виды  инструментов  для
обработки металлов резанием. Классификация металлорежущих станков. Совершенствования
процесса обработки металлов резанием.
11. Технология порошковой металлургии
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Характеристика  металлургической  отрасли  в  социально-экономической  системе  народного
хозяйства. Возможности порошковой металлургии и область ее применения. Технологический
процесс  изготовления  изделий  из  металлических  порошков.  Повышение  эффективности
технологии порошковой металлургии.
12. Производство серной кислоты
Характеристика  отрасли  в  социально-экономической  системе  народного  хозяйства.  Серная
кислота,  ее  свойства,  применение  и  способы  получения.  Сравнительная  характеристика
нитрозного  и  контактного  способа.  Организация  и  структура  технологического  процесса
производства серной кислоты. Совершенствование процесса управления производства серной
кислоты контактным способом.  ТЭП и перспективы развития производства серной кислоты.
Экологические проблемы производства  и  пути  их решения.  Пути  интенсификации процесса
производства серной кислоты.
13. Производство аммиака и азотной кислоты
Азотная кислота, ее свойства, применения и способы получения. Технология синтеза аммиака.
Совершенствование  технологического  процесса  и  основное  оборудование  для  производства
азотной  кислоты.  Рационализация  производственного  процесса.  ТЭП  и  пути  повышения
эффективности производства азотной кислоты. Экологические проблемы производства и пути
их решения. Совершенствование санитарно-гигиенических и эстетических условий труда.
14. Производство минеральных удобрений
Характеристика  отрасли  в  социально-экономической  системе  народного  хозяйства.  Область
применения  и  классификация  минеральных  удобрений.  Производство  важнейших  азотных
минеральных  удобрений.  Структура  и  организация  технологического  процесса.
Совершенствование производственного процесса фосфатных удобрений. Перспективы развития
промышленности минеральных удобрений. Экологические проблемы производства и пути их
решения.
15. Коксохимическое производство
Значение  коксохимического  производства  для  народного  хозяйства.  Сущность  и  основные
направления  процесса  коксования.  Структура  и  организация  технологического  процесса.
Технология получения кокса и переработки коксового газа. ТЭП и повышение эффективности
коксохимического  производства.  Экологические  проблемы  производства  и  пути
интенсификации коксохимического производства.
16. Нефтеперерабатывающая промышленность
Характеристика отрасли в социально-экономической системе народного хозяйства.  Основные
потребители выпускаемой продукции. Способы переработки нефти. Технологические процессы
и оборудование перегонки нефти. Технология крекинга и перолиза нефти. Совершенствование
структуры  управления  технологическим  процессом.  Способы  очистки  нефтепродуктов.
Свойства  и  виды  нефтепродуктов.  ТЭП  и  перспективы  развития  нефтеперерабатывающей
промышленности. Экологические проблемы производства и пути их решения.
17. Полимерные материалы и производство изделий из пластмасс
Роль  полимерных  материалов  в  народном  хозяйстве.  Основные  потребители  выпускаемой
продукции. Свойства высокомолекулярных соединений и их классификация. Общая технология
получения  пластических  масс.  Совершенствование  структуры  управления  технологическим
процессом.  Методы  синтеза  полимеров.  Важнейшие  виды  и  технологические  особенности
получения различных пластмасс. Технологические операции переработки пластмасс в изделие.
Экономическая  эффективность  и  перспективы  развития  производства  пластмасс.  Основные
направления совершенствования санитарно-гигиенических условий труда.
18. Каучук и резина
Значение  каучука  и  резины  для  народного  хозяйства  страны.  Основные  потребители
выпускаемой продукции.  Натуральный каучук.  Виды и свойства синтетических каучуков,  их
сырьевая  база.  Технологические  процессы  получения  синтетических  каучуков,  резины.
Совершенствование  структуры  управления  технологическим  процессом.  Технико-
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экономическая  эффективность  и  научно-технический  прогресс  в  производстве  каучука  и
резины. Экологические проблемы производства и пути их решения.
19. Обработка изделий на токарных, сверлильных и фрезерных станках
Основные виды станков. Устройство токарных, сверлильных и фрезерных станков. Основные
виды  работ,  выполняемых  на  данном  оборудовании  и  применяемый  инструмент.  Выбор
оптимальных  режимов  резания.  Параметры  заточки  инструмента.  Влияние  применяемого
инструмента  на  точность  и  качество  изделий.  Повышение  эффективности  производства  и
качества изделий с внедрением новых материалов при изготовлении режущего инструмента.
20. Механизация, автоматизация, роботизация механической обработки
Автоматические системы управления производством, их сущность и влияние на технический
прогресс.  Обработка  и  изделий  на  станках  с  числовым  программным  управлением.
Программные роботы и эффективность их внедрения на производстве. Автоматические линии и
гибкие  автоматизированные производства.  Пути повышения  эффективности производства на
основе механизации и автоматизации процессов обработки изделий.
21. Технология производства строительных материалов
Характеристика  строительной  отрасли  и  ее  значение  для  хозяйства  страны.  Внедрение
прогрессивных технологических процессов получения керамических плиток, цемента, бетона.
Комплексная  автоматизация  и  механизация  производства.  Широкое  использование  попутно
добываемого сырья и отходов промышленности. Контроль качества строительных материалов.
Пути совершенствование технологических процессов получения строительных материалов.
22. Технология монолитного домостроения
Характеристика строительной отрасли и ее значение в народном хозяйстве страны. Принцип
монолитного  строительства,  его  преимущества.  Технологический  процесс  монолитного
строительства. Повышение эффективности и качества строительства.
23. Технология проводной и беспроводной связи
Значение связи для человечества, история ее развития. Способы телекоммуникации. Технология
проводной  связи,  ее  история  и  современность.  Способы  повышения  ее  эффективности.
Технология сотовой связи. Современные тенденции ее развития. Повышение эффективности и
качества сотовой связи.
24. Технология изготовления электронных изделий
Роль приборостроения в народном хозяйстве. Основные потребители выпускаемой продукции.
Важнейшие  виды  продукции  приборостроения.  Основные  принципы  технологии
приборостроения.  Технология  изготовления  микросхем.  ТЭП  продукции  приборостроения.
Совершенствование  структуры  технологического  и  производственного  процессов.  Пути
улучшение использования производственных мощностей в приборостроении.
25. Технология ткацкого производства
Сущность процесса ткачества и основные направления по повышению производительности и
качества  процесса.  Технологический  процесс  получения  тканей.  Контроль  качества
изготовленных  тканей.  Механизация,  автоматизация  и  интенсификация  процесса  ткачества.
Пути совершенствования и повышения эффективности ткацкого производства на современном
предприятии.
26. Технология изготовления хлебобулочных изделий
Характеристика  пищевой  отрасли  промышленности  в  социально-экономической  системе
народного хозяйства. Общая характеристика важнейших технологических процессов, основного
оборудования, сырья. Структура производства и технологические связи. Перспективы развития
и  значимость  в  народном  хозяйстве.  Основные  направления  совершенствования  процесса
управления производственным процессом изготовления хлебобулочных изделий.
27. Технология изготовления кондитерских изделий (на примере конкретного изделия)
Характеристика  пищевой  отрасли  промышленности  в  социально-экономической  системе
народного хозяйства. Общая характеристика важнейших технологических процессов, основного
оборудования, сырья. Структура производства и технологические связи. Перспективы развития
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и  значимость  в  народном  хозяйстве.  Основные  направления  совершенствования  процесса
управления производственным процессом изготовления кондитерских изделий.

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю),
включающий:

6.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов
обучения  (знаний,  умений,  владений),  характеризующих  этапы  их  формирования,  описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.

ПК-6:  способность  участвовать  в  управлении  проектом,  программой  внедрения
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений.

Индика-
торы 
компе-
тенций

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

плохо
неудовлетвор

ительно
удовлетвори-

тельно
хорошо очень хорошо отлично превосходно

Знания 

Отсутствие 
знаний 
теоретического 
материала. 
Невозможность
оценить 
полноту знаний
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа

Уровень знаний
ниже 
минимальных 
требований. 
Имели место 
грубые 
ошибки.

Минимально 
допустимый 
уровень 
знаний. 
Допущено 
много 
негрубых 
ошибок.

Уровень знаний
в объеме, 
соответствую-
щем программе
подготовки. 
Допущено 
несколько 
негрубых 
ошибок

Уровень знаний
в объеме, 
соответствую-
щем программе
подготовки. 
Допущено 
несколько 
несуществен-
ных ошибок

Уровень знаний
в объеме, 
соответствую-
щем программе
подготовки, без
ошибок.

Уровень знаний
в объеме, 
превышающем 
программу 
подготовки. 

Умения 

Отсутствие 
минимальных 
умений. 
Невозможность
оценить 
наличие 
умений 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстри-
рованы 
основные 
умения. Имели 
место грубые 
ошибки.

Продемонстри-
рованы 
основные 
умения. 
Решены 
типовые задачи
с негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все
задания, но не в
полном объеме.

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме,
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме,
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи с 
отдельными 
несуществен-
ными 
недочетами. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме.

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме 
без недочетов

Нали-
чие 
навы-
ков 
(владе-
ние 
опытом)

Отсутствие 
владения 
материалом. 
Невозможность
оценить 
наличие 
навыков 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстри-
рованы базовые
навыки. Имели 
место грубые 
ошибки.

Имеется 
минимальный 
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстри-
рованы базовые
навыки при 
решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстри-
рованы базовые
навыки при 
решении 
стандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов.

Продемонстри-
рованы навыки 
при решении 
нестандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов.

Продемонстри-
рован 
творческий 
подход к 
решению 
нестандартных 
задач 

Шкала 
оценок 
по про-
центу 
правил
ьно 
выпол-
ненных 
кон-
троль-
ных 
заданий

0-20% 20-50% 50-70% 70-80% 80-90% 90-99% 100%

ПК-8: владение навыками документального оформления решений в управлении операционной
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических,  продуктовых
инноваций или организационных изменений.

11



Индика-
торы 
компе-
тенций

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

плохо
неудовлетвор

ительно
удовлетвори-

тельно
хорошо очень хорошо отлично превосходно

Знания 

Отсутствие 
знаний 
теоретического 
материала. 
Невозможность
оценить 
полноту знаний
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа

Уровень знаний
ниже 
минимальных 
требований. 
Имели место 
грубые 
ошибки.

Минимально 
допустимый 
уровень 
знаний. 
Допущено 
много 
негрубых 
ошибок.

Уровень знаний
в объеме, 
соответствую-
щем программе
подготовки. 
Допущено 
несколько 
негрубых 
ошибок

Уровень знаний
в объеме, 
соответствую-
щем программе
подготовки. 
Допущено 
несколько 
несуществен-
ных ошибок

Уровень знаний
в объеме, 
соответствую-
щем программе
подготовки, без
ошибок.

Уровень знаний
в объеме, 
превышающем 
программу 
подготовки. 

Умения 

Отсутствие 
минимальных 
умений. 
Невозможность
оценить 
наличие 
умений 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстри-
рованы 
основные 
умения. Имели 
место грубые 
ошибки.

Продемонстри-
рованы 
основные 
умения. 
Решены 
типовые задачи
с негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все
задания, но не в
полном объеме.

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме,
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме,
но некоторые с 
недочетами.

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи с 
отдельными 
несуществен-
ными 
недочетами. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме.

Продемонстри-
рованы все 
основные 
умения. 
Решены все 
основные 
задачи. 
Выполнены все
задания в 
полном объеме 
без недочетов

Нали-
чие 
навы-
ков 
(владе-
ние 
опытом)

Отсутствие 
владения 
материалом. 
Невозможность
оценить 
наличие 
навыков 
вследствие 
отказа 
обучающегося 
от ответа

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстри-
рованы базовые
навыки. Имели 
место грубые 
ошибки.

Имеется 
минимальный 
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстри-
рованы базовые
навыки при 
решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстри-
рованы базовые
навыки при 
решении 
стандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов.

Продемонстри-
рованы навыки 
при решении 
нестандартных 
задач без 
ошибок и 
недочетов.

Продемонстри-
рован 
творческий 
подход к 
решению 
нестандартных 
задач 

Шкала 
оценок 
по про-
центу 
правил
ьно 
выпол-
ненных 
кон-
троль-
ных 
заданий

0-20% 20-50% 50-70% 70-80% 80-90% 90-99% 100%

6.2. Описание шкал оценивания.
Экзамен  проводится  в  устной  форме  по  утверждённым  заведующим  кафедрой

(директором  филиала)  билетам.  Обязательной  является  подготовка  студентом  развёрнутого
ответа  по существу вопросов  билета,  на  что отводится  не  менее 45 минут. На экзамене не
допускается  наличие  у  обучающихся  посторонних  предметов,  в  том  числе  технических
устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми может затруднить либо сделать
невозможной  объективную  оценку  результатов  промежуточной  аттестации.  Обучающиеся,
нарушившие  правила  проведения  экзамена,  по  решению  экзаменатора  и  заведующего
соответствующей кафедрой могут быть удалены из аудитории. При этом в экзаменационную
ведомость удалённому с экзамена студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При
проведении  экзамена  в  устной  форме  по  экзаменационным  билетам  оцениваются  общее
понимание  студентом  содержания  и  структуры  вопроса,  полнота  раскрытия  каждого  из
элементов  вопроса,  степень  владения  базовой  терминологией,  понимание  применимости  и
особенностей  практического  использования  излагаемых  теоретических  положений.
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Экзаменатор  для  уточнения  оценки  вправе  задавать  дополнительные  вопросы,
предусмотренные рабочей программой.

Уровень  знаний  обучающихся  определяется  следующими  оценками:  «превосходно»,
«отлично»,  «очень  хорошо»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»  и
«плохо». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются:
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и ОПОП;
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания);
-  справедливость  (разные  студенты  должны  иметь  равные  возможности  добиться

успеха);
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей);
- обеспечение решения оценочной задачи.

Оценка Уровень подготовки 
Превосходно Высокий уровень подготовки, безупречное владение 

теоретическим материалом, студент демонстрирует творческий 
поход к решению нестандартных ситуаций. Студент дал полный 
и развернутый ответ на все теоретические вопросы билета, 
подтверждая теоретический материал практическими примерами
из практики. Студент активно работал на практических занятиях.
100 %-ное выполнение контрольных экзаменационных заданий

Отлично Выставляется, если студент дал полный и развернутый ответ на 
все теоретические вопросы билета: определение, характеристику
процесса, структуры, модели и т.п. Подтверждает теоретический 
материал практическими примерами из практики управления, 
отвечает на вопросы преподавателя по существу

Очень хорошо Хорошая подготовка. Студент дает ответ на все теоретические 
вопросы билета, но имеются неточности в определениях 
понятий, процессов и т.п. 
Студент активно работал на практических занятиях.
Выполнение контрольных экзаменационных заданий от 80 до 
90%.

Хорошо Выставляется, если студент дает полный ответ на все 
теоретические вопросы билета, но имеются неточности в 
определениях понятий, процессов и т.п. Допускаются ошибки 
при ответах на дополнительные и уточняющие вопросы 
экзаменатора

Удовлетворительно Выставляется, если студент показывает минимальный уровень 
теоретических знаний, делает существенные ошибки 
характеристике теоретических основ процессов менеджмента, но
при ответах на наводящие вопросы, может правильно 
сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ

Неудовлетворительно Выставляется, если подготовка студента абсолютно 
недостаточная. Он дает ошибочные ответы, как на теоретические
вопросы билета, так и на наводящие и дополнительные вопросы 
экзаменатора

Плохо Подготовка абсолютно недостаточная. Студент не отвечает на 
поставленные вопросы. Студент отсутствовал на большинстве 
лекций и практических занятий.
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Оценка Уровень подготовки 
Выполнение контрольных экзаменационных заданий менее 20%.

6.3. Критерии  и  процедуры  оценивания  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю),
характеризующих этапы формирования компетенций.
Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и
технологии:
- тестирование;
- индивидуальное собеседование,
- письменные ответы на вопросы.
- т.п.
Для  оценивания  результатов  обучения  в  виде  умений  и  владений используются  следующие
процедуры и технологии:
-  практические контрольные задания (далее  – ПКЗ),  включающих одну или несколько задач
(вопросов)  в  виде  краткой  формулировки  действий  (комплекса  действий),  которые  следует
выполнить, или описание результата, который нужно получить.
По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания.
Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые
ситуационные  задачи  с  коротким  ответом  или  простым  действием;  несложные  задания  по
выполнению  конкретных  действий.  Простые  задания  применяются  для  оценки  умений.
Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной
ситуациях.  Это  задания  в  открытой  форме,  требующие поэтапного решения  и  развернутого
ответа,  в  т.ч.  задания  на  индивидуальное  или  коллективное  выполнение  проектов,  на
выполнение  практических  действий  или  лабораторных  работ.  Комплексные  практические
задания применяются для оценки владений.
Типы практических контрольных заданий:
-  задания  на  установление  правильной  последовательности,  взаимосвязанности  действий,
выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания; 
- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия),
-  нахождение  ошибок  в  последовательности  (определить  правильный  вариант
последовательности действий);
- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д.
-  задания  на  принятие  решения  в  нестандартной  ситуации  (ситуации  выбора,
многоальтернативности решений, проблемной ситуации);
- задания на оценку последствий принятых решений;
- задания на оценку эффективности выполнения действия
- т.п.

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов
обучения, характеризующих этапы формирования компетенций и (или) для итогового контроля
сформированности компетенции.

Тесты к разделу «Технологические основы производства в машиностроительной
промышленности»

1. Первая промышленная революция началась:
а) с изобретения первого орудия труда;
б) c использования энергии воды и ветра для привода машин;
в) с изобретения паровой машины;
г) с изобретения автомобиля.
2. Какое свойство машин имело важнейшее значение для развития машиностроения?
а) способность к самовоспроизводству;
б) искусственное происхождение;

14



в) долговечность;
г) широкое использование в промышленности.
3. Как называется эволюционное состояние биосферы, при котором разумная деятельность 
человека становится решающим фактором развития?
а) биосфера;
а) ноосфера;
б) тропосфера;
в) литосфера.
4. Вторая научно-техническая революция началась:
а) с применения атомной энергии;
б) с изобретением полупроводниковых приборов;
в) с изобретения ЭВМ;
г) с появлением лазеров.
5. Как называется механическое устройство с согласованно работающими частями, 
осуществляющими целесообразное движение для преобразования энергии, материалов или 
информации.
а) машина;
б) аппарат;
в) агрегат;
г) оборудование.
6. К какому типу машин относятся турбина и паровая машина?
а) энергетические;
б) рабочие;
в) информационные;
г) транспортные.
7. В какой из отраслей изготавливаются орудия труда и рабочие машины.
а) в сельском хозяйстве;
б) в машиностроение;
в) в химической промышленности;
г) в теплоэнергетике.
8. Как называется изделие, выполненное из однородного материала без применения сборочных 
операций?
а) сборочная единица;
б) деталь;
в) комплекс;
г) комплект.
9. Как называется продукт труда, прошедший одну или несколько стадий обработки на одном 
предприятии и предназначенный для дальнейшей обработки на другом предприятии?
а) комплектующее;
б) материал;
в) полуфабрикат;
г) заготовка.
10. Какой показатель качества машины характеризует степень удобства, комфортности при 
работе человека с машиной?
а) эргономический показатель;
б) показатель надежности;
в) показатель безопасности;
г) комфортность.
11. Как называется размер, установленный в процессе измерения с допускаемой измерительным
прибором погрешностью?
а) действительный;
б) номинальный;
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в) средний;
г) реальный.
12. Как называется совокупность микронеровностей с относительно малыми шагами, 
образующих микроскопический рельеф поверхности детали?
а) неровность;
б) шероховатость;
в) чистота поверхности;
г) волнистость.
13. Как называется совокупность всех действий людей и орудий труда, направленных на 
превращение сырья, материалов и полуфабрикатов в изделие?
а) механический процесс;
б) технологический процесс;
в) производственный процесс;
г) рабочий процесс.
14. Как называется часть технологического процесса, выполняемая непрерывно на одном 
рабочем месте над изготовляемым изделием?
а) работа;
б) операция;
в) установка;
г) приём.
15. Как называется совокупность рабочих мест, которая образует организационно-техническую 
единицу производства?
а) цех;
б) участок;
в) рабочее место;
г) отделение.
16. Как называется производство, при котором процесс изготовления изделий ведется 
партиями?
а) единичное;
б) серийное;
в) массовое;
г) индивидуальное.
17. Заготовка ___?___ по конфигурации и размерам от готовой детали.
а) абсолютно не отличается;
б) существенно отличается;
в) очень редко отличается;
г) иногда не отличается.
18. При изготовлении детали припуски назначаются на ___?
а) внешние обрабатываемые поверхности;
б) поверхности цилиндрических отверстий;
в) некоторые обрабатываемые поверхности;
г) все обрабатываемые поверхности.
19. Масса заготовки __? __ массы детали.
а) больше;
б) меньше;
в) равна;
г) нет правильного ответа.
20. Какое из нижеперечисленных утверждений является неверным?
а) литье наиболее дорогой и сложный способ формообразования заготовок;
б) литье простой и универсальный способ формирования заготовок;
в) литьем можно получить заготовки массой от нескольких грамм до сотен тонн;
г) литьем можно получить очень крупные заготовки.
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21. Что не является достоинством литья в землю по деревянным моделям?
а) получение отливок любой сложности;
б) большие припуски;
в) неограниченные размеры отливок;
г) низкая себестоимость.
22. Литьё в кокиль (металлическую форму) __?__
а) применяется для изготовления деталей из тугоплавких материалов;
б) применяется в серийном производстве для литья деталей из цветных металлов;
в) применяется в единичном производстве для литья стальных деталей;
г) применяется для сложных отливок из чёрных металлов.
23. Какое оборудование из ниже перечисленного нецелесообразно использовать для плавки 
металла в литейных цехах:
а) доменную печь;
б) вагранку;
в) электропечь;
г) индукционную печь.
24. Литье по выплавляемым моделям характеризуется тем, что __?__
а) форма и модель разовые;
б) разовая только форма;
в) разовая только модель;
г) нет правильного ответа.

25. Из чего изготавливаются формы для литья под давлением?
а) жаропрочная сталь;
б) чугун;
в) алюминий;
г) пластмасса.

26. Какое оборудование используется для литья под давлением:
а) гидравлический пресс;
б) машина с горячей камерой сжатия;
в) паровоздушный молот;
г) машина с холодной камерой сжатия.

27. Какой вид обработки давлением заключается в обжатии заготовки вращающимися валками, 
что приводит к изменению формы и размеров поперечного сечения заготовки?
а) волочение;
б) прокатка;

28. Какая группа станков используется для выполнения ограниченного числа операций на 
деталях широкой номенклатуры?
а) универсальные;
б) специализированные;
в) специальные;
г) станки с ЧПУ.

29. На что указывает число 35 в обозначении сверлильного станка 2Н135?
а) наименьший диаметр сверления;
б) наибольший диаметр сверления;
в) максимальную длину отверстия;
г) наибольший размер детали.
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30. Токарные станки __??__ тип станков.
а) первый появившийся;
б) самый совершенный;
в) наименее используемый;
г) в данное время не используемый.

31. Какой элемент из ниже перечисленных не входит в конструкцию токарного станка:
а) станина;
б) стойка передняя;
в) бабка передняя;
г) ходовой винт.

32. Горизонтально-расточные станки используются для __??__
а) обработки отверстий в мелких деталях;
б) обработки отверстий в крупных деталях;
в) шлифования плоскостей;
г) строгания отверстий.

33. Куда устанавливается деталь при обработке на вертикально-сверлильных станках:
а) в шпиндель;
б) на стол станка;
в) на станину;
г) в суппорт.

34. Для обработки каких деталей не используются фрезерные станки?
а) корпусных;
б) тел вращения;
в) плоских планок
г) деталей с уступами.

35. Какой элемент из ниже перечисленных не принадлежит конструкции фрезерного станка:
а) стол;
б) салазки;
в) коробка подач;
г) задняя бабка.

36. Из следующих утверждений выберите неверное:
а) шлифование является трудоемким процессом;
б) шлифование – чистовой, отделочный метод обработки заготовок;
в) шлифование – единственный метод обработки закаленных деталей;
г) шлифованием нельзя достичь среднего уровня точности.

37. Какой материал не используется для изготовления абразивных кругов?
а) белый электрокорунд; 
б) карбид кремния зелёный;
в) наждак природный;
г) алмаз синтетический 

38. Из следующих утверждений выберите неверное:
а) шлифовальные станки обеспечивают наивысшую точность обработки;
б) шлифовальные станки более дорогие, чем другие;
в) шлифовальные станки самые высокопроизводительные;
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г) на шлифовальных станках можно обрабатывать закалённые детали.

39. Какой из методов поверхностного пластического деформирования относится к способам 
выглаживания?
а) дорнование;
б) обкатывание;
в) раскатывание;
г) полирование.

40. Как называется процесс сборки, при котором изделие собирается на заводе, испытывается, 
частично разбирается и окончательно собирается у заказчика?
а) собственно сборка;
б) монтаж;
в) консервация;
г) частичная сборка.

41. Какой вид сборки применяется для сборки тяжелых, сложных и уникальных изделий?
а) стационарная сборка;
б) подвижная сборка;
в) и стационарная, и подвижная;
г) ни стационарная, ни подвижная.

42. По какой формуле вычисляется такт выпуска изделия?
а) t=60Ф/N;
б) t=60N/Ф;
в) t=360Ф/N;
г) t=0,6Ф/N.

43 Какой способ сборки не относится к сборке неразъемных соединений?
а) сварка;
б) склепывание;
в) склеивание;
г) соединение болтами.

44. Как называется технологический процесс получения неразъемных соединений в результате 
частичного оплавления соединяемых деталей и образования атомно-молекулярных связей?
а) пайка;
б) сварка;
в) ковка;
г) оплавка.

45. Какое оборудование используется при дуговой сварке плавлением:
а) сварочный трансформатор;
б) газопламенная горелка;
в) электронная пушка;
г) индукционный нагреватель.

46. Для предотвращения ослабления резьбовых соединений применяют:
а) контргайки;
б) пружинные шайбы;
г) литьё под давлением.
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47. Числовое программное управление оборудованием это – (подберите наиболее точное 
выражение):
а) управление с помощью чисел;
б) когда команды передаются оборудованию в виде алфавитно-цифровых кодов;
в) управление с помощью программ, составленных ЭВМ;
г) когда команды составлены из чисел, задающих координаты перемещений.

48. Что представляет собой промышленный робот:(подберите наиболее точное выражение)
а) машину, способную заменить человека на рабочем месте;
б) автоматическую машину, представляющую совокупность манипулятора и программируемого 
устройства управления;
в) автоматическую машину, способную приспосабливаться к меняющимся условиям работы;
г) автоматический манипулятор для работы с заготовками.

49. Что не является достоинством технологии обработки деталей на станках с ЧПУ:
а) возможность обработки детали за одну установку;
б) совмещение разных операций;
в) высокая точность и стабильность обработки;
г) высокая себестоимость обработки.

50. Гибкое автоматизированное производство это – (подберите наиболее точное выражение):
а) участок станков с ЧПУ и промышленных роботов;
б) совокупность различного оборудования с ЧПУ, обладающая способностью к автоматической 
переналадке;
в) совокупность станков с ЧПУ, промышленных роботов, работающих в три смены;
г) производство с безлюдной и безбумажной технологией.

51. Укажите наиболее перспективное направление совершенствования металлорежущего 
оборудования:
а) повышение точности оборудования;
б) повышение уровня автоматизации;
в) повышение производительности;
г) повышение качества обработки

6.4.2 Вопросы к экзамену по дисциплине «Технологические основы промышленного
производства»:

1. Характеристика промышленного производства мирового класса.
2. Сущность, значение и направления научно-технического прогресса.
3. Краткая  характеристика  научно-технической  революции  (базовые  направления,

производственная техника, непроизводственная техника).
4. Экономические проблемы НТР. Понятие о технологических циклах и волнах.
5. Отраслевая структура машиностроения. 
6. Характеристика машиностроительного производства. Типы производства.
7. Понятие качества продукции. Показатели качества. 
8. Оценка качества продукции.
9. Понятие  о  производственном  и  технологическом  процессах,  классификация

технологических процессов.
10. Понятие точности обработки. Пути повышения точности механической обработки.
11. Понятие о качестве поверхностного слоя деталей машин. Пути повышения качества.
12. Понятие о технологичности конструкции изделий. 
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13. Экономические показатели технологичности конструкции изделий.
14. Классификация сырья. Методы обогащения. Комплексное использование сырья.
15. Производство меди. Сырье. Основные технологические этапы.
16. Основные методы получения заготовок в машиностроении.
17. Производство алюминия. Сырье. Основные технологические этапы.
18. Преимущества и недостатки открытого и подземного способов добычи угля.
19. Автоматизация  производства  (ГПС,  промышленные  работы,  автоматические  линии,

станки с ЧПУ).
20. Пути решения общих проблем технологии машиностроения.
21. Отраслевая  структура  химической  и  нефтехимической  промышленности.  Основные

принципы химической технологии.
22. Понятие о химико-технологическом процессе.
23. Понятие полного металлургического цикла. Прокатное производство.
24. Технико-экономические показатели химических производств.
25. Основные  принципы  химической  технологии  на  примере  производства  пластмасс,

каучука или резины.
26. Основные принципы химической технологии на примере производства кислот.
27. Экономическая эффективность производства и применения пластмасс.
28. Биотехнология и ее применение в народном хозяйстве.
29. Краткая  характеристика  способов  производства  стали.  Преимущества  и  недостатки

каждого из них.
30. Производство чугуна. Технико-экономические показатели доменного производства.
31. Краткая характеристика технологии и механизации очистных работ.
32. Основные сведения о классификации и маркировке чугуна и стали.
33. Классификация металлов и сплавов. Области применения.
34. Понятие  о  порошковой  металлургии.  Экономическая  эффективность  применения

порошков.
35. Материальные и энергетические балансы и их роль в технологии.
36. Термическая переработка топлива (перегонка, газификация, гидрирование).
37. Методы определения качества металла.
38. Технико-экономические показатели работы доменной печи.
39. Изделие  и  его  элементы.  Производственные  и  технологические  процессы  на

машиностроительном предприятии.
40. Производство чугуна.
41. Производство стали.
42. Сущность обработки металлов давлением.
43. Виды машиностроительных профилей.
44. Виды поковок.
45. Ротационные способы изготовления поковок.
46. Основные этапы технологического процесса горячей объемной штамповки.
47. Сущность литейного производства.
48. Металлургические основы приготовления литейных сплавов.
49. Получение отливок методом направленной кристаллизации.
50. Физико-химические основы образования сварного соединения.
51. Классификация видов сварки.
52. Классификация способов сварки пластмасс.
53. Технологический процесс пайки.
54. Физико-механические основы обработки конструкционных материалов резанием.
55. Методы отделочной обработки поверхностей.
56. Методы формообразования, преимущества и недостатки.
57. Электрофизические и электрохимические методы обработки.
58. В чем заключается технологическая особенность получения КМ.
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59. Основные способы переработки пластмасс.
60. Основные способы получения резиновых технических деталей.
61. Основные технологические требования к деталям из КМ.

6.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания.
С  целью  определения  уровня  овладения  компетенциями,  закрепленными  за

дисциплиной,  в  заданные  преподавателем  сроки  проводится  текущий  и  промежуточный
контроль  знаний,  умений  и  навыков  каждого  обучающегося.  Все  виды  текущего  контроля
осуществляются  на  занятиях  семинарского  типа,  практических  занятиях.  Исключение
составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекционного занятия
в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих принципах:
1. Периодичность проведения оценки.
2.  Многоступенчатость:  оценка  (как  преподавателем,  так  и  студентами  группы)  и

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.
3.  Единство  используемой  технологии  для  всех  обучающихся,  выполнение  условий

сопоставимости результатов оценивания.
4.  Соблюдение  последовательности  проведения  оценки:  предусмотрено,  что  развитие

компетенций идет по возрастанию их уровней сложности,  а  оценочные средства на  каждом
этапе  учитывают это  возрастание.  На  первом этапе  изучения  дисциплины  идет  накопление
знаний  обучающихся.  На  следующем  этапе  изучения  дисциплины  делается  акцент  на
компонентах «уметь» и «владеть» посредством выполнения типовых заданий с возрастающим
уровнем сложности.  Затем предусматриваются устные опросы с  практикоориентированными
вопросами и заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по
дисциплине.

Основное  требование  к  организации  системы  оценивания  и  структуры  оценочных
средств  в  отношении  компетенций  как  предмета  контроля  результатов  обучения  –  это
требование измеримости.

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих факторов:
- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и компетенций;
- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания образовательных

программ,  самой  образовательной  средой  вуза  и  используемыми  образовательными
технологиями;

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при условии
максимального приближения к ситуации будущей практики;

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки (рецензирования
студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами проектов, исследовательских
работ, экспертные оценки группами из студентов, преподавателей, работодателей и др.);

-  анализ  достижений  по  итогам  оценивания  с  выявлением  положительных  и
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.
Экзамен  выставляется  по  итогам  успешного выполнения  заданий текущего контроля.

Для  получения  экзамена  необходимо  выполнить  все  задания  текущего  контроля  в
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно».

К  экзамену  по  учебной  дисциплине  по  представлению  преподавателя,  ведущего
аудиторные  занятия,  и  решению,  принятому  на  заседании  кафедры,  не  допускаются
обучающиеся:

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий;
2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания по 4 и

более  темам  курса  (решение  ситуационных  задач,  прохождение  тестирования,  анализ
исторических источников).
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
а) основная литература

1. Организация  производства  на  промышленных  предприятиях:  Учебное  пособие  /
Переверзев М.П., Логвинов С.И., Логвинов С.С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 331 с. -
(Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?
book=516278

2. Основы  технологии  машиностроения:  учебник  и  практикум  для  прикладного
бакалавриата / А.В. Тотай [и др.]; под общ. ред. А.В. Тотая. — М.: Издательство Юрайт,
2017.  -  239 с.  -  (Серия:  Бакалавр.  Прикладной курс).  –  Режим доступа:  https://biblio-
online.ru/viewer/B63DADD8-A875-412E-AD5C-F207EE0C00FA

3. Автоматизация технологических процессов и производств: учеб. пособие / А.А. Иванов.
- 2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 224 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=795655

б) дополнительная литература
1. Основы автоматизации технологических процессов:  учебное пособие для СПО /  А.В.

Щагин, В.И. Демкин, В.Ю. Кононов, А.Б. Кабанова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. —
163  с.  —  (Серия:  Профессиональное  образование).  –  Режим  доступа:  https://biblio-
online.ru/viewer/322EADDA-5605-4643-B6B9-599C54F3CEEE

2. Технологические  процессы  в  машиностроении:  учебник  для  академического
бакалавриата/  А.А.  Черепахин,  В.В.  Клепиков,  В.А.  Кузнецов,  В.Ф.  Солдатов.  — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 218 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). – Режим
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/DB7EA880-EF10-47B7-B573-C8F0578D8B54

3. Управление качеством: Учебник / Михеева Е.Н., Сероштан М.В., - 2-е изд., испр. и доп. -
М.:  Дашков  и  Ко,  2017.  –  532  с.  –  Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=336613

4. Энергосберегающие технологии в промышленности: Учебное пособие / Афонин А.М.,
Царегородцев Ю.Н., Петрова А.М., - 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.
– (Профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?
book=558007

5. Автоматизация производственных процессов:  учебное пособие -  М.:  НИЦ ИНФРА-М,
2016.  -  208  с.  -  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  –  Режим  доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=513582

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Электронная  библиотека  учебников  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:

http://studentam.net  — Загл. с экрана. [Дата обращения: 26.04.2019]
2. Российская  государственная  библиотека  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:

http://www.rsl.ru — Загл. с экрана. [Дата обращения: 26.04.2019]
3. Научная  электронная  библиотека  [Электронный  ресурс].  -  Режим  доступа:

http://elibrary.ru/ — Загл. с экрана.  [Дата обращения: 26.04.2019]
4. Федеральный  образовательный  портал  «Экономика,  социология,  менеджмент»

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.ecsocman.edu.ru — Загл. с экрана. [Дата
обращения: 26.04.2019]

5. Официальный  сайт  журнала  «Эксперт».  Электронный  ресурс  [Режим  доступа]:
www.expert.ru [Дата обращения: 26.04.2019]

6. Операционная система Microsoft Windows
7. Пакет прикладных программ Microsoft Office
8. Правовая система «Консультант плюс»
9. Правовая система «Гарант»
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Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем (при необходимости)

Информационные  технологии  используются  для  представления  информации,  выдачи
рекомендаций  и  консультирования  по  оперативным  вопросам  (электронная  почта),  также
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор).

В  качестве  образовательных  технологий  при  изучении  дисциплины  используются
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов.

Реализация  программы  предполагает  наличие  лицензионного  и  свободно
распространяемого программного обеспечения:

 система «Консультант плюс»,
 система «Гарант».

В ходе проведения занятий рекомендуется использовать компьютерные иллюстрации для
поддержки различных видов занятий, подготовленные с использованием  Microsoft Office или
других средств визуализации материала.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Реализация программы предполагает наличие:
- учебных аудиторий для проведения занятий лекционных типа, занятий семинарского

типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации, помещения для самостоятельной работы.

-  компьютерного  класса,  имеющего  компьютеры,  объединенные  сетью  с  выходом  в
Интернет;

- лицензионного (операционная система Microsoft Windows, пакет прикладных программ
Microsoft Office) и свободно распространяемого программного обеспечения. 

9. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

9.1. Обучение  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  при  необходимости
осуществляется филиалом с использованием специальных методов обучения и дидактических
материалов,  составленных  с  учетом  особенностей  психофизического  развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

Профессорско-педагогический  состав  знакомится  с  психолого-физиологическими
особенностями  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
индивидуальными  программами  реабилитации  инвалидов  (при  наличии).  В  соответствии  с
методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе
предполагается  использовать  социально-активные  и  рефлексивные  методы  обучения,
технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в  установлении
полноценных  межличностных  отношений  с  другими  студентами,  создании  комфортного
психологического климата в студенческой группе.  Подбор и разработка учебных материалов
производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной,
с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

9.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья филиал обеспечивает:
a для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими,

местах  и  в  адаптированной  форме  справочной  информации  о  расписании  учебных
занятий; 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
 выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт).
b для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
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 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь. 
c для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  имеющих  нарушения

опорно-двигательного аппарата: 
 возможность  беспрепятственного  доступа  обучающихся  в  учебные  помещения,

туалетные комнаты и другие помещения, а также пребывание в указанных помещениях;
 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь. 

9.3. Образование  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может  быть
организовано  как  совместно  с  другими  обучающимися,  так  и  в  отдельных  группах  или  в
отдельных организациях.

9.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся  по
дисциплине.

Учебно-методические  материалы для  самостоятельной  работы  обучающихся  из  числа
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  предоставляются  в  формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

№
п/п

Критерии студентов Формы

1
С нарушением слуха  в печатной форме

 в форме электронного документа

2
С нарушением зрения  в печатной форме увеличенным шрифтом

 в форме электронного документа

3
С  нарушением  опорно-
двигательного аппарата 

 в печатной форме
 в форме электронного документа

Данный  перечень  может  быть  конкретизирован  в  зависимости  от  контингента
обучающихся. 

9.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине.

9.5.1 Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами
освоения образовательной программы.

Для студентов  с  ограниченными возможностями здоровья  предусмотрены следующие
оценочные средства: 

№
п/п

Критерии студентов Виды оценочных
средств

Формы контроля и оценки
результатов обучения 

1
С нарушением слуха тест преимущественно письменная

проверка

2
С нарушением зрения собеседование по

вопросам
преимущественно устная

проверка (индивидуально)

3
С  нарушением  опорно-
двигательного аппарата 

решение письменных
тестов, контрольные

вопросы

письменная проверка

Студентам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивается  время  на
подготовку ответов к зачёту/экзамену.
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9.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  предусматривается  использование  технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.

Процедура  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  по  дисциплине  предусматривает  предоставление  информации  в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом; 
 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме; 
 в форме электронного документа. 

Данный  перечень  может  быть  конкретизирован  в  зависимости  от  контингента
обучающихся.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение
следующих  дополнительных  требований  в  зависимости  от  индивидуальных  особенностей
обучающихся: 

1.  инструкция  по  порядку  проведения  процедуры  оценивания  предоставляется  в
доступной форме (устно, в письменной форме); 

2.  доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме,  в
печатной  форме  увеличенным  шрифтом,  в  форме  электронного  документа,  задания
зачитываются ассистентом); 

3.  доступная форма предоставления  ответов  на  задания  (письменно на  бумаге,  набор
ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При  необходимости  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов  процедура  оценивания  результатов  обучения  по  дисциплине  (модулю)  может
проводиться в несколько этапов.

9.6. Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,  необходимой  для  освоения
дисциплины.

Для  освоения  дисциплины  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в виде электронного
документа в фонде библиотеки и/ или в электронно-библиотечных системах. 

9.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
В  освоении  дисциплины  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями

здоровья  большое  значение  имеет  индивидуальная  работа.  Под  индивидуальной  работой
подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа
(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение
материала  с  теми  обучающимися,  которые  в  этом  заинтересованы,  и  индивидуальная
воспитательная  работа.  Индивидуальные  консультации  по  предмету  являются  важным
фактором,  способствующим  индивидуализации  обучения  и  установлению  воспитательного
контакта  между  преподавателем  и  обучающимся  инвалидом  или  обучающимся  с
ограниченными возможностями здоровья. 
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9.8. Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного процесса по дисциплине.

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения: 
 лекционная  аудитория  –  мультимедийное  оборудование,  источники  питания  для

индивидуальных технических средств; 
 учебная  аудитория  для  практических  занятий  (семинаров)  -  мультимедийное

оборудование, источники питания для индивидуальных технических средств;
 учебная  аудитория  для  самостоятельной  работы  –  стандартные  рабочие  места  с

персональными  компьютерами;  рабочее  место  с  персональным  компьютером,  с
программой экранного доступа, программой экранного увеличения «экранная лупа» для
студентов с нарушением зрения. 
В аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья,

предусмотрены места для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ.
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