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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – ба-

калавриат по направлению подготовки 21.03.01 Нефтегазовое дело, утвержденным приказом Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации № 96 от 9  февраля 2018 года, с 

изменениями № 1456 от 26 ноября 2020 года,  зарегистрированный в Минюсте 2 марта 2018 г., 

рег. номер 50225;  

- учебным планом (очно-заочной форме обучения) по направлению подготовки 21.03.01 

Нефтегазовое дело. 

Программа дисциплины включает в себя оценочные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации (п.7 Оценочные материалы (фонд оценоч-

ных средств) для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации). 

 

Автор: Н.В. Аверин, старший преподаватель кафедры «Энергетические системы и точное 

машиностроение» 

(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Энергетические системы и точное машино-

строение» (протокол № 10 от 29.06.2023).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является:  

- формирование у обучающихся профессиональных  компетенций, необходимых для реше-

ния следующих задач профессиональной деятельности (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Задачи профессиональной деятельности 

Область професси-

ональной деятель-

ности (по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач про-

фессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной деятельности 

 

19.003 организационно-

управленческий 

 

Обеспечение надежной, бесперебойной и безава-

рийной работы технологического нефтезаводского 

оборудования 

Формирование планов проведения планово-

предупредительных ремонтов установок, техниче-

ского обслуживания и ремонта нефтезаводского 

оборудования, программ модернизации и техниче-

ского перевооружения 

Организация работы и проведение проверки тех-

нического состояния, экспертизы промышленной 

безопасности и оценки эксплуатационной надеж-

ности технологического нефтезаводского оборудо-

вания 

19.008  технологический Обеспечение работ по диспетчерско-

технологическому управлению в границах зоны 

обслуживания организации нефтегазовой отрасли 

Технологическое сопровождение планирования 

потоков углеводородного сырья и режимов работы 

технологических объектов нефтегазовой отрасли 

Планирование потребности в углеводородном сы-

рье для собственных нужд и в электроэнергии 

19.010 организационно-

управленческий 

 

Организационно-техническое обеспечение эксплу-

атации трубопроводов газовой отрасли 

Обеспечение проведения мероприятий по повыше-

нию надежности и эффективности эксплуатации 

трубопроводов газовой отрасли 

 

К основным задачам изучения дисциплины относится подготовка обучающихся к выпол-

нению следующих трудовых функций в соответствии с профессиональными стандартами (табли-

ца 2). 

 

Таблица 2 –  Трудовые функции 

Наименование профес-

сиональных стандартов 

(ПС) 

Код, наименование и уровень 

квалификации ОТФ, на кото-

рые ориентирована дисци-

плина  

Код и наименование трудовых 

функций, на которые ориенти-

рована дисциплина 

19.003 Специалист по об-

служиванию и ремонту 

нефтезаводского обору-

дования 

B, Организация, руководство и 

контроль работы подразделе-

ний, 6 

B/02.6, Обеспечение надежной, 

бесперебойной и безаварийной 

работы технологического обору-

дования 

19.008 Специалист по А, Обеспечение работ по А/03.6, Контроль и анализ режи-



диспетчерско-

технологическому управ-

лению нефтегазовой от-

расли 

диспетчерско-

технологическому управлению 

в границах зоны обслуживания 

организации нефтегазовой от-

расли, 6 

мов работы  технологического 

оборудования 

19.010 Специалист по 

транспортировке по тру-

бопроводам газа 

С, Организационно-

техническое сопровождение 

эксплуатации трубопроводов 

газовой отрасли, 6 

С/01.6, Контроль выполнения 

производственных показателей 

подразделениями по эксплуата-

ции трубопроводов газовой от-

расли 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируется профессиональная ком-

петенция ОПК-4. Содержание указанных компетенций и перечень планируемых результатов 

обучения по данной дисциплине представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание осваиваемых компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Осно-

вание 

(ПС) 

ОПК-4. Способен 

проводить измерения 

и наблюдения, обра-

батывать и представ-

лять эксперименталь-

ные данные 

ОПК-4.1 Демонстрирует уме-

ние самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать не-

обходимую информацию, ор-

ганизовывать, преобразовы-

вать, сохранять и передавать 

её. 

Умеет искать, анализиро-

вать и отбирать необходи-

мую информацию. 

Владеет методами и сред-

ствами измерения. 

Владеет навыками обработ-

ки, преобразования и фор-

мализации информации. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  относится к части Блока 1, формируемая участниками образовательных отно-

шений. Дисциплины (модули) образовательной программы.   

Освоение дисциплины осуществляется: по очной форме обучения в 4 семестре, по заочной 

форме обучения в 7 семестре. 

Дисциплины, на освоение которых базируется данная дисциплина: введение в специаль-

ность. 

 Дисциплины, для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в резуль-

тате изучения данной дисциплины: технологии эксплуатации оборудования с ЧПУ, основы тех-

нической диагностики. 

Основные положения дисциплины в дальнейшем будут использованы при прохождении 

практики и выполнении выпускной квалификационной работы. 

Студент должен: 

Знать: 

- сущность взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении. Посадки, шерохова-

тость поверхностей, резьбовые соединения, калибры. Неразрушающий контроль; 

Уметь: 

- выбирать средства измерения. Обрабатывать результаты многократных измерений; 

Владеть: 

- нормированием посадок, зубчатых колёс шлицевых и шпоночных соединений, допусков 

формы и расположения. 

 

Изучение дисциплины «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» 

является необходимым условием для эффективного освоения дисциплин:  технологии эксплуата-

ции оборудования с ЧПУ, основы технической диагностики. 



Таблица 4 – Структурно-логическая схема формирования компетенций 

Компетенция Предшествующие  

дисциплины 

Данная  

дисциплина 

Последующие 

ОПК-4 Введение в специ-

альность 

Взаимозаменяемость, 

стандартизация и техни-

ческие измерения 

Технологии эксплуатации 

оборудования с ЧПУ, Ос-

новы технической диагно-

стики 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е. (144 час.), их распределение по видам 

работ и семестрам представлено в таблице.  

 

Таблица 5 – Распределение часов по видам работ 

Виды учебных занятий и работы обучающихся Трудоёмкость, час 

Формат изучения дисциплины (традиционный или с использовани-

ем элементов электронного обучения) 

 

Общая трудоемкость дисциплины, час 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в т.ч.: 

28 

занятия лекционного типа  14 

занятия практического типа  14 

лабораторные работы 0 

Самостоятельная работа всего, в т.ч.: 116 

Самоподготовка по темам (разделам) дисциплины 116 

Промежуточная аттестация Экзамен 

 

3.1. Содержание дисциплины, структурированное по темам  

 

Распределение разделов дисциплины по видам учебных занятий и их трудоемкость указа-

ны для очно-заочной формы обучения в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Разделы дисциплины и их трудоемкость по видам учебных занятий (для очной фор-

мы обучения) 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучаю-

щихся, и трудоёмкость, (в часах) В
и

д
  

п
р

о
-

м
еж

у
-

т
о
ч

-

н
о
й

 

а
т
т
е-

ст
а
-

ц
и

и
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Ф
о
р

м
ы

 т
ек

у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

у
сп

ев
а
ем

о
ст

и
 

 

1 2 3 4 5 7 8 9 

1 Взаимозаменяемость. Общие 

сведения о допусках и посадках 

16 2 2 12 Устный и пись-

менный опрос 

 

2 Посадки. Калибры. Резьбовые 

соединения 

16 2 2 12 Устный и пись-

менный опрос 

 

3 Шероховатость. Допуски фор-

мы и расположения 

16 2 2 12 Устный и пись-

менный опрос 

 

4 Выбор средств измерения. Раз- 16 2 2 12 Устный и пись-  



мерные цепи менный опрос 

5 Принципы построения средств 

измерения. Основные измери-

тельные инструменты 

16 2 2 12 Устный и пись-

менный опрос 

 

6 Учёт влияния погрешностей на 

результат приемочного кон-

троля. Обработка результатов 

многократных равноточных из-

мерений 

16 1 1 14 Устный и пись-

менный опрос 

 

7 Неразрушающий контроль. Ме-

тоды контроля и диагностиро-

вания. Назначение точности от-

ветственных и не ответствен-

ных размеров 

16 1 1 14 Устный и пись-

менный опрос 

 

8 Нормирование посадок гладких 

цилиндрических и резьбовых 

соединений. Нормирование 

зубчатых колес 

16 1 1 14 Устный и пись-

менный опрос 

 

9 Нормирование подшипников. 

Нормирование шпоночных и 

шлицевых соединений 

16 1 1 14 Устный и пись-

менный опрос 

 

 Форма аттестации      Э 

 Всего часов по дисциплине  144 14 14 116   

 

 

3.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Содержание лекционных занятий приведено в таблице 8, содержание практических занятий 

– в таблице 9, содержание лабораторных работ – в таблице 10. 

 

Таблица 8 – Содержание лекционных занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 дисциплины 

1 2 3 

1 Взаимозаменяемость. Об-

щие сведения о допусках и 

посадках 

Основные понятия и определения взаимозаменяемости. 

Основные термины и определения Вал, отверстие, осталь-

ные. Размеры (номинальный, действительный, истинный, 

предельный). Отклонения. Допуск. Поле допуска. Допуски 

углов 

2 Посадки. Калибры. Резь-

бовые соединения 

Стандартизация в машиностроении. Основные ряды нор-

мальных линейных размеров в диапазоне от 1 до 950 мм   

(по ГОСТ 6636). Гладкие  цилиндрические  соединения. 

Основные положения Единой системы допусков и посадок 

(по ГОСТ 25346 и ГОСТ 25347). Посадки. Выбор системы 

посадок. Пример обозначения посадок и размеров на чер-

тежах. Калибры гладкие. Назначение калибров. Конструк-

ция калибров. Допуски калибров. Расчет калибров. Клас-

сификация резьб. Основные параметры метрической резь-

бы. Система допусков и посадок метрической резьбы.  

Обозначение цилиндрической метрической резьбы и резь-

бовых соединений 

3 Шероховатость. Допуски 

формы и расположения 

Параметры шероховатости. Нормирование  параметров  

шероховатости  поверхности. Числовые  значения  пара-

метров  шероховатости  и  базовой  длины  (по ГОСТ 



2789). Минимальные требования к шероховатости поверх-

ности в зависимости  от допусков размера и формы. 

Условные знаки, применяемые в обозначении шероховато-

сти. Нанесение  обозначений  шероховатости  поверхно-

стей на чертежах  (по ГОСТ 2.309). Допуски формы и рас-

положения. Классификация отклонений геометрических 

параметров деталей. Система нормирования  отклонений 

формы и расположения поверхностей деталей. Обозначе-

ние на чертежах допусков формы и расположения поверх-

ностей деталей. 

4 Выбор средств измерения. 

Размерные цепи 

Теоретические аспекты выбора универсальных средств из-

мерения. Погрешности измерения линейных размеров и 

условия их проведения. Методика выбора средств измере-

ния для контроля линейных размеров. Методика выбора 

средств измерения при замене баз. Общие понятия о мето-

дах решения размерных цепей конструкторской и техноло-

гической компенсацией. Метод полной взаимозаменяемо-

сти. Теоретико-вероятностный метод. 

5 Принципы построения 

средств измерения. Ос-

новные измерительные 

инструменты 

Принцип инверсии. Принцип Тейлора. Принцип Аббе. Ры-

чажные передачи. Штангенинструменты. Микрометры. 

Рычажные скобы. Микрокатер. Ротаметр. Оптические при-

боры. Измерительные головки Электроконтактный датчик. 

Нутромер. Приборы для контроля зубчатых колес. Прибо-

ры для контроля углов и конусов. Выбор средств измере-

ния линейных размеров свыше 500 мм 

6 Учет влияния погрешно-

стей на результат прие-

мочного контроля. Обра-

ботка результатов много-

кратных равноточных из-

мерений 

Оценочные параметры. Закон распределения вероятности 

результата измерения. Технологический и производствен-

ный допуски. Исключение бракованных деталей из годных. 

Методика обработки. Метод дополнительных интервалов.  

Метод ν критерия 

7 Неразрушающий кон-

троль. Методы контроля и 

диагностирования. Назна-

чение точности ответ-

ственных и не ответствен-

ных размеров 

Виды дефектов. Металлургические дефекты. Дефекты тех-

нологического происхождения. Эксплуатационные дефек-

ты. Термические дефекты. Методы контроля. Радиацион-

ные методы. Акустические методы. Магнитные и электро-

магнитные методы. Контроль герметичности. Комплексное 

использование неразрушающих методов контроля. Си-

стемный подход к диагностированию. Назначение точно-

сти ответственных размеров.  Назначение точности не от-

ветственных размеров 

8 Нормирование посадок 

гладких цилиндрических 

и резьбовых соединений. 

Нормирование зубчатых 

колес 

Нормирование посадок с зазором. Нормирование переход-

ных посадок. Нормирование посадок с натягом. Нормиро-

вание систем образования посадок. Нормирование крепеж-

ных резьбовых соединений. Нормирование ходовых резьб. 

Нормирование резьб с натягом. Основные эксплуатацион-

ные и точностные требования к зубчатым передачам. Си-

стема допусков для цилиндрических зубчатых передач. 

Методы и средства контроля зубчатых колес 

9 Нормирование подшип-

ников. Нормирование 

шпоночных и шлицевых 

соединений 

Система обозначения подшипников. Система допусков и 

посадок для подшипников качения. Назначение посадок 

деталей машин под подшипники. Соединения подшипни-

ков качения с деталями машин. Рекомендуемые поля до-

пусков в соединениях вал-втулка. Рекомендуемые поля до-

пусков в соединениях шпонки – с пазом вала и с пазом  



втулки. Нормирование шлицевых соединений 

 

Таблица 9 – Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

 дисциплины 

1 2 3 

1 Общие сведения о допус-

ках и посадках 

Расчет размеров элементов деталей 

2 Посадки. Калибры. Резь-

бовые соединения 

Расчет параметров посадки с зазором, переходной и с натя-

гом 

Расчет гладких калибров для проверки вала и отверстия 

Расчет параметров резьбового соединения 

3 Шероховатость Определение шероховатости поверхности в зависимости от 

вида обработки 

4 Размерные цепи Решение размерной цепи методом полной взаимозаменяе-

мости и теоретико-вероятностным методом 

5 Основные измерительные 

инструменты 

Изучение универсальных средств измерения 

7 Назначение точности от-

ветственных и не ответ-

ственных размеров 

Точность поверхностей входящих в соединение и точность 

поверхностей не входящих в соединение 

8 Нормирование зубчатых 

колес 

Нормирование параметров точности цилиндрических зуб-

чатых колес 

 

 

4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

4.1 Общие методические рекомендации по освоению дисциплины, образовательные 

технологии 

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися  

(включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и 

промежуточной аттестации.  

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в элек-

тронной информационно-образовательной среде института (далее – ЭИОС). В случае проведения 

части контактной работы по дисциплине в ЭИОС (в соответствии с расписанием учебных заня-

тий), трудоемкость контактной работа в ЭИОС эквивалентна аудиторной работе.  

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка-

честв (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренин-

гов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, со-

ставленного на основе результатов научных исследований, проводимых институтом, в том числе 

с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребно-

стей работодателей). 

 

4.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях 

лекционного типа 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов те-

матического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой 

темы  дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее 

сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной ос-

новой для подготовки обучающихся к практическим занятиям / лабораторным работам и выпол-

нения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации по дисциплине. 



В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие дей-

ствия: вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на категории, формули-

ровки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практи-

ческие рекомендации по их применению; задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время 

можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчёркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

  

4.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях 

семинарского типа 

При подготовке к практическим занятиям, обучающимся необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-

ских изданиях: журналах, газетах. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные 

понятия и методики расчёта показателей, ответить на контрольные вопросы. 

В течение практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные 

преподавателем, что засчитывается как текущая работа студента. Практические (семинарские)  

занятия обучающихся обеспечивают: 

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;  

- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов 

по учебному материалу дисциплины; 

 

4.4 Методические указания по самостоятельной работе обучающихся  

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям 

и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине. Ре-

зультаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве вы-

полненных практических заданий и других форм текущего контроля. 

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка матери-

алов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы, пред-

ставленной в Разделе 5.  

В процессе самостоятельной работы при изучении дисциплины студенты могут использо-

вать в специализированных аудиториях для самостоятельной работы компьютеры,  обеспечива-

ющему доступ к программному обеспечению, необходимому для изучения дисциплины, а также 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к электронной информа-

ционно-образовательной среде института (ЭИОС) и электронной библиотечной системе (ЭБС), 

где в электронном виде располагаются учебные и учебно-методические материалы, которые мо-

гут быть использованы для самостоятельной работы при изучении дисциплины. 

Для обучающихся по заочной форме обучения самостоятельная работа является основным 

видом учебной деятельности. 

 

4.5 Методические указания по подготовке доклада 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-конспект сво-

его выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с ре-

альной жизнью. Подготовить сопроводительную слайд-презентацию и/или демонстрационный 

раздаточный материал по выбранной теме. 

Рекомендуется провести дома репетицию выступления с целью отработки речевого аппа-

рата и продолжительности выступления (регламент ≈ 7 мин). 

 

4.6 Методические указания по подготовке к контрольным мероприятиям 

Текущий контроль осуществляется в виде устных ответов, выполнения заданий по теории 

и контрольной работы. При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический мате-

риал по блокам тем, выносимых на этот опрос.  

 



4.7 Методические указания по выполнению индивидуальных типовых заданий 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для закрепле-

ния практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные задания, ко-

торые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. Выполненные задания оцени-

ваются на оценку. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

  

  а) основная: 

1. Выбор  средств  измерения  и  контроля размеров  в  машиностроении: Учебное пособие  

для студентов всех форм обучения по специальности 151001 «Технология машиностроения». – 

Рязань: РИ (ф) МГОУ, 2012. – 135 c. 

2. Атаманов, С. А. Допуски  и посадки: Учебно-методическое справочное пособие по кур-

совому и дипломному проектированию для студентов инженерно-технических специальностей / 

С. А. Атаманов, В. Ф. Гнидо, И. Г. Панков, А. Г. Схиртладзе. – Рязань: РИ (ф) МГОУ, 2011. –    

160 c. 

3. Афанасьев, А. А. Взаимозаменяемость: Учебник для вузов / А. А. Афанасьев, А. А. Пого-

нин. – М.: Academia, 2010. – 187 с. 

 

б)  дополнительная:  

1. Торопов, Ю.А. Припуски, допуски и посадки: Справочник. – СПб.: Профессия, 2003. – 

598 с. 

2. Измерения, контроль, испытания и диагностика: Энциклопедия, Т. 3-7. Под общей редак-

цией чл.-кор. РАН В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1996. – 387 с. 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

Перечень разделов дисциплины и рекомендуемой литературы (из списка основной и до-

полнительной литературы) для самостоятельной работы студентов приведены в таблице 10. 

 

 

Таблица 10 – Учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины Литература 

(ссылка на номер в спис-

ке литературы) 

1 2 3 

1 Взаимозаменяемость. Общие сведения о допусках и 

посадках 

Основная: 1, 2 

Дополнительная: 1, 2 

2 Посадки. Калибры. Резьбовые соединения Основная: 3 

Дополнительная:1, 2 

3 Шероховатость. Допуски формы и расположения Основная: 3, 5 

Дополнительная:1, 2 

4 Выбор средств измерения. Размерные цепи Основная: 1, 2, 3 

Дополнительная:1, 2 

5 Принципы построения средств измерения. Основные 

измерительные инструменты 

Основная: 1, 2, 3 

Дополнительная:1, 2 

6 Учет влияния погрешностей на результат приемочно-

го контроля. Обработка результатов многократных 

равноточных измерений 

Основная: 1, 2, 3 

Дополнительная:1, 2 

7 Неразрушающий контроль. Методы контроля и диа-

гностирования. Назначение точности ответственных и 

Основная: 1, 2 

Дополнительная:1, 2 



не ответственных размеров 

8 Нормирование посадок гладких цилиндрических и 

резьбовых соединений. Нормирование зубчатых колес 

Основная: 1, 2, 3 

Дополнительная:1, 2 

9 Нормирование подшипников. Нормирование шпоноч-

ных и шлицевых соединений 

Основная: 1, 2, 3 

Дополнительная:1, 2 

 

5.2. Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, интер-

нет-ресурсы  

 

1. Электронная библиотечная система Рязанского института (филиала) Московского по-

литехнического института [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://bibl.rimsou.loc/ – Загл. 

с экрана. 

2. БИЦ Московского политехнического университета  [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://lib.mospolytech.ru/ – Загл. с экрана. 

3. ЭБС «Университетская Библиотека Онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/ – Загл. с экрана. 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине осуществляется с ис-

пользованием следующего программного обеспечения (лицензионного и свободно распространя-

емого), в том числе отечественного производства (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Информационное обеспечение учебного процесса по дисциплине 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1 Microsoft  Windows  из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

2 Microsoft Office  из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

3 КонсультантПлюс из внутренней сети университета (лицензионный договор) 

4 СДО MOODLE из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет (ли-

цензионный договор) 

5 Техэксперт [элек-

тронный ресурс] 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

(свободно распространяемое) 

режим доступа по ссылке http://docs.cntd.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине «Физика», включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Физика» широко исполь-

зуются следующие информационные технологии: 

1. Чтение лекций с использованием презентаций; 

2. Проведение практических занятий на базе компьютерных классов с использованием ИКТ 

технологий; 

3. Осуществление текущего контроля знаний на базе компьютерных классов с применением 

ИКТ технологий. 

 

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе: 

- OC Windows 7;  

- Microsoft Office 2010; 

- Microsoft Office 2013; 

- Microsoft PowerPoint; 

- Microsoft Word; 

- Microsoft Excel. 

 

http://bibl.rimsou.loc/


6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Специализированные аудитории, используемые при проведении лекционных и практиче-

ских занятий, оснащены мультимедийными проекторами и комплектом аппаратуры, позволяю-

щей демонстрировать текстовые и графические материалы.  

Перечень аудиторий и материально-технические средства, используемые в процессе обуче-

ния, представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Перечень аудиторий и оборудования 

Аудитория Вид занятия Материально-технические средства 

Ауд. № 217, 

главный корпус 

1. Лекционная аудито-

рия. 

2. Аудитория для груп-

повых и индивидуаль-

ных консультаций. 

Поточная аудитория: 

- комбинированные сидения с письменным ме-

стом, классная доска, кафедра для преподавателя; 

экран, проектор, ноутбук. 

Ауд. № 13, глав-

ный корпус 

1. Лаборатория измере-

ний в машиностроении. 

2. Лаборатория метро-

логии, стандартизации 

и сертификации. 

Поточная аудитория 

- столы, стулья, классная доска, кафедра для пре-

подавателя; 

- экран, проектор, ноутбук. 

Прибор для контроля эвольвенты зубчатого колеса 

КЭУМ; 

Прибор контроля радиального биение тел враще-

ния; 

Штангенциркуль ШЦ1 

Штангенциркуль ШЦ2 

Штангенциркуль ШЦ3 

Нутромер индикаторного типа  

Микрометр МК50-125; 

Магнитные стойки с индикатором часового типа 

Глубиномер микроскопический 

Индикаторные скобы 

Толщинометр. 

Прибор для контроля длины общей нормали зуб-

чатых колёс 

Набор концевых мер длины 

Прибор для контроля резьбы 

Гладкие предельные калибры 

Регулируемые предельные калибры 

Комплексные калибры 

Многофункциональный портативный измеритель 

шероховатости TR-220 c программным обеспече-

нием 

Штангенрейсмасс. 

Тангенциальный зубометр. 

Режущий инструмент всех видов (резцы, фрезы, 

инструмент для обработки отверстий, резьба обра-

зующий инструмент, протяжки, зуборезной ин-

струмент). 

 

7. Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации 

 

Таблица 13 − Паспорт фонда оценочных средств 



 № 

п/п

  

Контролируемые разделы  

(темы) дисциплины 

Код  

контролируе-

мой  

компетенции 

Период фор-

мирования  

компетенции 

Наименование 

оценочного  

средства 

1 Взаимозаменяемость. Общие 

сведения о допусках и посадках 

ОПК-4 

В течение 

2/7 

  семестров 

 

 

 

 

Вопросы к экзамену, 

тестовые задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к экзамену, 

тестовые задания 

 

2 Посадки. Калибры. Резьбовые 

соединения 

ОПК-4 

3 Шероховатость. Допуски формы 

и расположения 

ОПК-4 

4 Выбор средств измерения. Раз-

мерные цепи 

ОПК-4 

5 Принципы построения средств 

измерения. Основные измери-

тельные инструменты 

ОПК-4 

6 Учет влияния погрешностей на 

результат приемочного контроля. 

Обработка результатов много-

кратных равноточных измерений 

ОПК-4 

7 Неразрушающий контроль. Ме-

тоды контроля и диагностирова-

ния. Назначение точности ответ-

ственных и не ответственных 

размеров 

ОПК-4 

8 Нормирование посадок гладких 

цилиндрических и резьбовых со-

единений. Нормирование зубча-

тых колес 

ОПК-4 

9 Нормирование подшипников. 

Нормирование шпоночных и 

шлицевых соединений 

ОПК-4 

 

 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта в ходе текущего контроля успеваемости 

  

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 14 – Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Де-

скрип-

тор ком-

петенций 

Показатель оценивания 

Форма контроля 

Устный 

опрос 
Экзамен 

Знает сущность взаимозаменяемости и стандартизации, посадки, 

шероховатость поверхностей, резьбовые соединения, ка-

либры, неразрушающий контроль (ОПК-4) 

+ + 

Умеет  искать, анализировать и отбирать необходимую информа-

цию (ОПК-4) 

+ + 

Владеет методами и средствами измерения, навыками обработки, 

преобразования и формализации информации (ОПК-4) 

+ + 

 

7.2.1 Этап текущего контроля знаний 



Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по пяти-

балльной шкале с оценками: 

- «отлично»; 

- «хорошо»; 

- «удовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно»; 

- «не аттестован». 

 

Таблица 15 – Показатели оценивания компетенций на этапе текущего контроля знаний 

Дескриптор 

компетенций 
Показатель оценивания 

Знает сущность взаимозаменяемости и стандартизации, посадки, шероховатость по-

верхностей, резьбовые соединения, калибры, неразрушающий контроль   

(ОПК-4) 

Умеет  искать, анализировать и отбирать необходимую информацию (ОПК-4) 

Владеет методами и средствами измерения, навыками обработки, преобразования и 

формализации информации (ОПК-4) 

 

Таблица 16– Критерии оценивания компетенций на этапе текущего контроля знаний 

Оценка Критерий оценивания 

Отлично Полное или частичное посещение лекционных, практических и лабора-

торных занятий. Выполнение практических заданий на оценки «отлич-

но» и «хорошо», с преобладанием оценки «отлично» 

Хорошо Полное или частичное посещение лекционных, практических и лабора-

торных занятий. Выполнение практических заданий на оценки «хоро-

шо» и «отлично», с преобладанием оценки «хорошо» 

Удовлетворительно Полное или частичное посещение лекционных, практических и лабора-

торных занятий. Выполнение практических заданий на оценки «удовле-

творительно» 

Неудовлетворительно Полное или частичное посещение лекционных, практических и лабора-

торных занятий. Неудовлетворительное выполнение практических за-

даний.  

Не аттестован Непосещение лекционных и практических занятий. Невыполнение 

практических заданий. 

 

7.2.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний (экзамен) оцениваются по четырехбаль-

ной шкале с оценками: 

- «отлично»; 

- «хорошо»; 

- «удовлетворительно»; 

- «неудовлетворительно». 

 

Таблица 17 – Шкала и критерии оценивания экзамена 

Критерии  
Оценка 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Объем Глубокие знания, 

уверенные дей-

ствия по решению 

практических за-

даний в полном 

объеме учебной 

программы, осво-

Достаточно пол-

ные знания, пра-

вильные дей-

ствия по реше-

нию практиче-

ских заданий в 

объеме учебной 

Твердые знания в объеме основ-

ных вопросов, в основном пра-

вильные решения практических 

заданий, освоение всех компетен-

ций. 



ение всех компе-

тенций. 

программы, 

освоение всех 

компетенций. 

Системность Ответы на вопро-

сы логично увяза-

ны с учебным ма-

териалом, выне-

сенным на кон-

троль, а также с 

тем, что изучал 

ранее. 

Ответы на во-

просы увязаны с 

учебным мате-

риалом, выне-

сенные на кон-

троль, а также с 

тем, что изучал 

ранее. 

Ответы на во-

просы в преде-

лах учебного 

материала, вы-

несенного на 

контроль. 

Имеется необ-

ходимость в 

постановке 

 наводящих 

вопросов 

Осмысленность Правильные и 

убедительные от-

веты. Быстрое, 

правильное и 

творческое приня-

тие решений, без-

упречная отработ-

ка решений зада-

ний. Умение де-

лать выводы. 

Правильные от-

веты и практи-

ческие действия. 

Правильное 

принятие реше-

ний. Грамотная 

отработка  ре-

шений по зада-

ниям. 

Допускает не-

значительные 

ошибки при от-

ветах и практи-

ческих действи-

ях. 

Допускает не-

точность в при-

нятии решений 

по заданиям. 

 

7.3.1 Вопросы к экзамену по дисциплине 

1. Понятие о средствах измерений 

2. Факторы, влияющие на результаты измерений 

3. Причины возникновения погрешностей 

4. Формирование результата измерений. Погрешности измерений 

5. Представление результатов измерений 

6. Взаимозаменяемость. Термины и определения 

7. Калибры 

8. Единая система допусков и посадок 

9. Классификация отклонений и допусков формы и расположения 

10. Отклонения и допуски формы 

11. Обозначение на чертежах допусков формы и расположения 

12. Параметры резьбовых соединений 

13. Шероховатость поверхности 

14. Правовые основы стандартизации 

15.Принципы технического регулирования 

16. Понятие стандартизации 

17. Цели стандартизации 

18. Посадка с зазором 

19. Посадка переходная 

20. Посадка с натягом 

21. Размер, допуск, отклонения 

22. Калибр пробка 

23. Калибр скоба 

24. Допуски расположения 

25. Шероховатость поверхности 

26. Размерные цепи 

27. Методы технологической компенсации 

28. Методы конструкторской компенсации 

29. Указание на чертежах точности ответственных и не ответственных размеров 

30. Нормирование подшипников 

31. Резьбовые соединения 



32. Теоретические аспекты выбора универсальных средств измерения. 

33. Погрешности измерения линейных размеров и условия их проведения. 

34. Методика выбора средств измерения для контроля линейных размеров. 

35. Методика выбора средств измерения при замене баз. 

36. Оценочные параметры 

37. Закон распределения вероятности результата измерения 

38. Технологический и производственный допуски 

39. Исключение бракованных деталей из годных 

40. Принцип инверсии. 

41. Принцип Тейлора. 

42. Принцип Аббе. 

43. Рычажные передачи. 

44. Штанген инструменты. Тангенциальный зубомер. 

45. Микрометры. 

46. Рычажные скобы. 

47. Микрокатер. 

48. Ротаметр. 

49. Микроскоп. 

50. Биениемер. 

51. Электроконтактный датчик. 

52. Нутромер. 

53. Приборы для контроля углов. 

54. Выбор средств измерения линейных размеров свыше 500 мм. 

55. Методика обработки 

56. Метод дополнительных интервалов. 

57. Метод ν критерия 

58. Виды дефектов. 

59. Металлургические дефекты. 

60. Дефекты технологического происхождения. 

61. Эксплуатационные дефекты. 

62. Термические дефекты. 

63. Радиационные методы. 

64. Акустические методы. 

65. Магнитные и электромагнитные методы. 

66. Контроль герметичности. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

7.4.1 Основные положения 

Основной целью проведения элементов промежуточной аттестации является определение 

степени достижения целей по учебной дисциплине или её разделам. Осуществляется это провер-

кой и оценкой уровня теоретических знаний, полученных студентами, умения применять их к 

решению практических задач, степени овладения студентами практическими навыками и умени-

ями в объёме требований рабочей программы по дисциплине, а также их умение самостоятельно 

работать с учебной литературой. 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответствии с учебным гра-

фиком, является экзамен. Экзамен проводится в объёме рабочей программы в устной форме. 

Экзамен проводится по билетам. 

По отдельным вопросам допускается проверка знаний с помощью технических средств 

контроля. При необходимости могут рассматриваться дополнительные вопросы и проблемы, ре-

шаться задачи и примеры. 



В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно Положению о теку-

щем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов института, к экзамену допускаются 

студенты, выполнившие все требования учебной программы. 

 

7.4.2 Организационные мероприятия 

Экзамен принимается лицами, которые читали лекции по данной дисциплине. Решением 

заведующего кафедрой определяются помощники основному экзаменатору из числа преподава-

телей, ведущих в данной группе практические занятия, а если лекции по разделам учебной дис-

циплины читались несколькими преподавателями, то определяется состав комиссии для приёма 

экзамена. 

Во время подготовки к экзамену возможны индивидуальные консультации. 

Рекомендуется использовать при проведении консультаций опросно-ответную форму про-

ведения. Целесообразно, чтобы обучаемые сами задавали вопросы. По характеру и формулировке 

вопросов преподаватель может судить об уровне и глубине подготовки обучаемых. 

Количество одновременно находящихся экзаменующихся в аудитории. В аудитории, где 

принимается экзамен, может одновременно находиться студентов из расчёта не более двадцати 

экзаменующихся на одного экзаменатора. 

Время, отведённое на подготовку ответа по билету, не должно превышать 30 минут. По 

истечению данного времени после получения билета (вопроса) студент должен быть готов к от-

вету. 

Практическая часть экзамена организуется так, чтобы обеспечивалась возможность прове-

рить умение студентов применять теоретические знания при решении практических заданий, 

освоение компетенций. Она проводится путём постановки экзаменующимся отдельных задач, 

упражнений, заданий, требующих практических действий по решению заданий. Каждый студент 

выполняет задание самостоятельно путём производства расчётов, решения задач, работы с доку-

ментами и др. При выполнении заданий студент отвечает на дополнительные вопросы, которые 

может ставить экзаменатор. 

По результатам освоения дисциплины и выполнения практических заданий в ходе семест-

ра преподаватель в праве освободить студента от ответа на теоретическую часть билета. 

По результатам освоения дисциплины и выполнения практических заданий в ходе семест-

ра преподаватель имеет право освободить студента от промежуточной аттестации с выставлени-

ем оценки «хорошо» или «отлично». 

 

7.4.3 Действия экзаменатора 

Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут пользоваться рабочими 

программой данной учебной дисциплины, материалами практических занятий, а также справоч-

никами и прочими источниками информации, перечень которых устанавливается преподавате-

лем. 

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также попытка 

общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных 

средств связи, несанкционированные преподавателем перемещение по аудитории и т. п. не раз-

решается и являются основанием для удаления студента из аудитории с последующим простав-

лением в ведомости оценки «неудовлетворительно». 

Студент, получивший на экзамене неудовлетворительную оценку, ликвидирует задолжен-

ность в сроки, устанавливаемым приказом директора института. Окончательная пересдача экза-

мена принимается комиссией в составе трёх человек (заведующий кафедрой, лектор потока, пре-

подаватель родственной дисциплины).  

Задача преподавателя на экзамене заключается в том, чтобы внимательно заслушать сту-

дента, проконтролировать решение практических заданий, предоставить ему возможность полно-

стью изложить ответ. Заслушивая ответ и анализируя методы решений практических заданий, 

преподаватель постоянно оценивает насколько полно, системно и осмысленно осуществляется 

ответ, решается практическое задание. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были недостаточно 

полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов студентом на все вопросы задаёт 



дополнительные вопросы с целью уточнения уровня освоения дисциплины. Содержание индиви-

дуальных вопросов не должно выходить за рамки рабочей программы. Если студент затрудняется 

сразу ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения предоставить ему 

время на подготовку и после подготовки отвечает на него. 

 

8. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспе-

чения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе для дистанционного обучения. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учеб-

ной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в пе-

чатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


