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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Ц е л ь ю  о с в о е н и я  д и с ц и п л и н ы  - «Современные способы упрочнения материа-

лов» посвящена знакомству и изучению различных методов поверхностного и объемного 

упрочнения металлических и неметаллических материалов и целесообразности использования 

этих технологий при изготовлении конкретных изделий; получить знание о физико-химиче-

ских и технологических процессах, происходящих в материалах при различных методах 

упрочнения. 

1.2. Задачи изучения дисциплины. 

З а д а ч е й  изучения дисциплины является приобретение знаний о методах упроч-

нения материалов; получение навыков правильно выбрать оптимальный метод упрочнения де-

талей в конкретных условиях эксплуатации; формирование навыков использования современ-

ных методов упрочнения; применение полученных знаний, навыков и умений в последующей 

профессиональной деятельности.. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМЫ (ОПОП) 

 

2.1. Цикл (раздел) ОПОП, к которому относится  дисциплина 

Курс «Современные способы упрочнения материалов» является дисциплиной по вы-

бору вариативной части (Б1.В.ДВ.4.02) ОПОП ВО, обеспечивающей подготовку магистра по 

направлению 35.04.06 Агроинженерия..  

 

2.2. Логическая взаимосвязь с другими частями ОПОП 

Наименование предше-

ствующих дисциплин, прак-

тик, на которых базируется 

данная дисциплина (модуль) 

1. Инженерная графика  

2. Материаловедение и технология конструкционных ма-

териалов 

3.Нормирование ремонтно-обслуживающих работ на 

предприятиях технического сервиса 

Требования к предвари-

тельной подготовке обучаю-

щихся 

 

знать: технологий выбора материала и способы его об-

работки для получения свойств, обеспечивающих высокую 

надежность детали 

уметь: использовать основных законов естественнонауч-

ных дисциплин в профессиональной деятельности 

владеть: методами  проектирование технологических про-

цессов производства, хранения и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, технического обслуживания и ремонта 

сельскохозяйственной техники на основе современных мето-

дов и технических средств 

 

Освоение ССУМ необходимо как основополагающее событие в формировании профес-

сиональных знаний и умений в области научно-исследовательской деятельности в отношении 

агроинженерных объектов. 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, СООТ-

ВЕТСТВУЮЩИЕ ФОРМИРУЕМЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ 
 

Коды 

компе-

тенций 

Формулировка компетенции 
Планируемые результаты обучения по дис-

циплине   

 

 

 

ПК-6 

 

Способностью к проектной 

деятельности на основе систем-

ного подхода, умением строить и 

использовать модели для описа-

ния и прогнозирования различ-

ных явлений, осуществлять их ка-

чественный и количественный 

анализ 

Знать: - взаимосвязи между структурой ме-

таллов и сплавов и их свойствами; 

- основы современной теории упрочнения 

сталей и сплавов; 

Уметь: - применять полученные знания в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: - навыками выбора эффективного  

и экономически обоснованного способа упроч-

нения металлов при решении простых техниче-

ских задач; 

 

 

 

ПК-7 

 

Способностью проведения ин-

женерных расчетов для проекти-

рования систем и объектов; 

Знать: - основные современные способы и 

технологические особенности упрочнения ста-

лей: термические, химико-термические (катали-

тическое ионное азотирование, ионная цемента-

ция), пластического деформирования, электро-

механические, магнитно-импульсные, ионно-

плазменные, электроискровой и лазерной обра-

ботки 

Уметь: - использовать справочную и 

научно-техническую литературу по материало-

ведению и смежным дисциплинам; 

Владеть: - знаниями об основных способах 

упрочнения с целью достижения необходимых 

свойств металлов и сплавов. 
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4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

4.1. Распределение объема учебной работы 

 

Вид работы 

Объем учеб-

ной работы, 

час 

Формы обучения  Очная 

Семестр (курс) изучения дисциплины 3 

Общая трудоемкость, всего, час 

                                                 зачетные единицы 

108 

3 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 49 

Аудиторные занятия (всего) 32 

В том числе:  

Лекции 10 

Лабораторные  занятия  

Практические занятия 22 

Внеаудиторная работа (всего) 13 

В том числе:  

Контроль самостоятельной работы (на 1 подгруппу в форме компьютерного 

тестирования) 
-* 

Консультации согласно графику кафедры (еженедельно  1ч х кол-во недель 

–  для студентов очной формы обучения) 
13 

Промежуточная аттестация 4 

В том числе:  

Зачет 4 

Экзамен (на 1 группу)  

Консультация предэкзаменационная  (на 1 группу)  

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 59 

в том числе:  

Самостоятельная работа по проработке лекционного материала (60% от  

объема лекций) 
6 

Самостоятельная работа по подготовке к  лабораторно-практическим заня-

тиям (60% от  объема аудиторных занятий) 
18 

Работа над темами (вопросами), вынесенными  на самостоятельное изуче-

ние 
25 

Самостоятельная работа по  видам индивидуальных заданий : подготовка 

реферата (контрольной работы) 
10 

Подготовка к экзамену  
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4.2 Общая структура дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование модулей и разделов дисци-

плины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы видов учебной работы по формам 

обучения, час 

Очная форма обучения 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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к

т
. 

за
н
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и

я
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о
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о
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т
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С
а
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о
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о
я

т
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ь
-

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

1 2 3 4 6 7 

Модуль 1. «Упрочнение материалов темпера-

турным фактором» 
36 4 10 3 19 

1. Физико-химические основы упрочнения ме-

таллических и неметаллических материалов.  
15 2 4 

К
о

н
су

ль
-

т
а

ц
и

и
 9 

2. Упрочнение термическими и криогенными 

методами.  
16 2 6 8 

Итоговое занятие по  модулю1 2 - - 2 

Модуль 2 «Упрочнение химико-термическими и 

физическими методами» 
58 6 12 10 30 

1. Насыщение поверхности сталей различными 

элементами. 
14 2 4 

К
о
н
су

ль
т

а
-

ц
и
и

 

8 

2. Упрочнение методами электролитического и 

химического осаждения и растворения.  
16 2 4 10 

3. Упрочнение неметаллов 16 2 4 10 

Итоговое занятие по  модулю2 2 - - 2 

Подготовка реферата в форме презентации 

(контрольной работы) 
10 - - - 10 

Зачет 4 - - 4 - 
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4.3 Структура и содержание дисциплины по формам обучения 

 

Наименование модулей и разделов 

 дисциплины 

 

Объемы видов учебной работы по формам 

обучения, час 

Очная форма обучения 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

я
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у

д
и

т
о
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а
я
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а
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о
т
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 и
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р
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т
. 

С
а

м
о
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о
я

т
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ь
-

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

1 2 3 4 6 7 

Модуль 1. «Упрочнение материалов темпера-

турным фактором» 
36 4 10 3 19 

1. Физико-химические основы упрочнения ме-

таллических и неметаллических материалов.  
15 2 4 

К
о
н

су
л

ь
т

а
ц

и
и

 

9 

1.1. Физико-химические основы поверхност-

ного упрочнения материалов 
8 1 2 5 

1.2. Упрочнение изменением структуры всего 

объема металла 
7 1 2 4 

2. Упрочнение термическими и криогенными ме-

тодами.  
16 2 6 8 

2.1. Термообработка сталей в контролируемых 

атмосферах (отжиг, нормализация, закалка, от-

пуск и старение).  

9 1 4 4 

2.2. Особенности криогенной обработки инстру-

ментальных и подшипниковых сталей 
7 1 2 4 

Итоговое занятие по  модулю1 2 - - 2 

Модуль 2 «Упрочнение химико-термическими и 

физическими методами» 
58 6 12 10 30 

1. Насыщение поверхности сталей различ-

ными элементами. 
14 2 4 

К
о

н
су

л
ь
т

а
ц

и
и
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1.1. Цементация. Азотирование. Цианирование. 

Диффузионная металлизация 
9 1 4 4 

1.2. Интенсификация процессов диффузионного 

насыщения 
5 1 - 4 

2. Упрочнение методами электролитического и 

химического осаждения и растворения.  
16 2 4 10 

2.1. Упрочнение методами физического воздей-

ствия методами высокой энергии  (хромирова-

ние, никелирование, оксидирование, фосфати-

рование и др.)  

9 1 2 6 

2.2. Упрочнение методами наплавки и напыле-

ния легирующими элементами. Ионно-плазмен-

ная обработка 

7 1 2 4 

3. Упрочнение неметаллов 16 2 4 10 

3.1.Упрочнение стекла и древесины. 9 1 2 6 

3.2.Упрочнение пластмасс металлизацией 7 1 2 4 

Итоговое занятие по  модулю2 2 - - 2 

Подготовка реферата в форме презентации 

(контрольной работы) 
10 - - - 10 

Зачет 4 -  4 - 
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5. ОЦЕНКА ЗНАНИЙ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУ-

ЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1.  Формы контроля знаний, рейтинговая оценка и  формируемые компе-

тенции (очная форма обучения) 

№ 
п/п  
 
 

 

Наименование рейтингов, 

 модулей и  блоков 

 

Ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
е 

 к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 

 Объем учебной работы 

 
Форма конт-

роля знаний 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

(m
ax

) 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

  
за

н
я
ти

я
 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
. 

р
аб

. 

и
 п

р
о

м
еж

у
т.

ат
те

ст
. 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

Всего по дисциплине 
ПК-6 

ПК-7 
108 10 22 17 59 Экзамен 100 

I. Входной  рейтинг       Тестирование 5 

II. Рубежный рейтинг       
Сумма баллов    

за модули 
60 

Модуль 1. «Упрочнение материалов 

температурным фактором» 
ПК-6 

ПК-7 
36 4 10 3 19  

30 

1. 
Физико-химические основы упроч-

нения металлических и неметалли-

ческих материалов. 

 15 2 4 

- 

9 УО 
 

2. Упрочнение термическими и крио-

генными методами. 
 16 2 6 8 УО, ЗПР  

Итоговый контроль знаний по темам 

модуля 1.  
 2   2 ТЗ, СЗ 

 

Модуль 2 «Упрочнение химико-терми-

ческими и физическими методами» 

ПК-6 

ПК-7 
58 6 12 10 30  

30 

1. 
Насыщение поверхности сталей раз-

личными элементами. 
 14 2 4 

 
- 

8 УО, ЗПР 
 

2. 

Упрочнение методами электролити-

ческого и химического осаждения и 

растворения 

 16 2 4 10 УО,  ЗПР 

 

3. Упрочнение неметаллов  16 2 4 10 УО, ЗПР, 

ЗПР 

 

Итоговый контроль знаний  по темам 

модуля 2. 
 2 - - 2 ТЗ, СЗ 

 

III. Творческий рейтинг  10 - - - 10 НР 5 

IV. Выходной рейтинг  4 - - 4 - зачет 30 

Принятые сокращения: 
УО – устный опрос, ЗПР – защита практической работы,  НР – научно-исследовательская работа сту-

дентов, ТЗ – тестовое задание, СЗ – ситуационные задачи 

 

 

 

 

 

5.2. Оценка знаний студента 

5.2.1. Основные принципы рейтинговой оценки знаний  
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Оценка знаний  по дисциплине осуществляется  согласно  положению «О единых тре-

бованиях к контролю и оценке результатов обучения: Методические рекомендации по прак-

тическому применению модульно-рейтинговой системы обучения». 

Уровень развития компетенций оценивается с помощью рейтинговых баллов. 

Рейтинги Характеристика рейтингов 
Максимум  

баллов  

Входной  

Отражает степень подготовленности студента к изучению дисци-

плины. Определяется по итогам входного контроля знаний  на 

первом практическом занятии.  

5 

Рубежный   

Отражает работу студента на протяжении всего периода изучения 

дисциплины. Определяется суммой баллов, которые студент по-

лучит по результатам изучения каждого модуля.  

60 

Творческий  

Результат выполнения студентом индивидуального творческого за-

дания различных уровней сложности, в том числе, участие в раз-

личных конференциях и конкурсах на протяжении всего курса 

изучения дисциплины.  

5 

Выходной  

Является результатом аттестации на окончательном этапе изучения 

дисциплины по итогам сдачи экзамена. Отражает уровень освоения 

информационно-теоретического компонента в целом и основ практи-

ческой деятельности в частности. 

30 

Общий рей-

тинг  

Определяется путём суммирования всех рейтингов 
100 

 

Итоговая оценка компетенций студента осуществляется путём автоматического пере-

вода баллов общего рейтинга в стандартные оценки. 

 

Не зачтено Зачтено 

менее 51 балла 51-100 баллов 

 

 

 

5.2.3. Критерии оценки знаний студента на зачете 

На зачете студент отвечает на вопросы в письменно-устной форме. 

Оценка определяется на основании следующих критериев: 

 оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-про-

граммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усво-

ивший основную литературу, рекомендованную в программе;  как правило, оценка «зачтено» 

выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и спо-

собным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы 

и профессиональной деятельности; 

 оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему проблемы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выпол-

нении предусмотренных программой заданий; как правило, оценка «незачтено» ставится сту-

дентам, которые не могут продолжать обучение или приступить к профессиональной деятель-

ности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине. 

 

5.3. Фонд оценочных средств. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки формируемых компетенций по дисциплине (приложение 2) 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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6.1. Основная учебная литература 

 

1. Материаловедение и технологии конструкционных материалов/Масанский 

О.А., Казаков В.С., Токмин А.М. и др. – Красноярск.: СФУ, 2015. – 268 с.: ISBN 978-5-7638-

3322-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=550252 

2. Елагина, О. Ю. Технологические методы повышения износостойкости деталей ма-

шин [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Ю. Елагина. -М.: Университетская книга; Ло-

гос, 2009. -488 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=468686 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Плошкин, В. В. Материаловедение : учебное пособие для вузов / В. В. Плошкин. – 2-

е изд., перераб. И доп. – М. : Юрайт, 2013. – 463 с. – (Бакалавр. Базовый курс). – ISBN 978-5-

9916-2480-0 : 

 

6.2.1 Периодические издания 

 

1. Материаловедение. 

2. Металловедение и термическая обработка металлов. 

3. Технология машиностроения. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся заключается в инициативном по-

иске информации о наиболее актуальных проблемах, которые имеют большое 

практическое значение и являются предметом научных дискуссий в рамках изу-

чаемой дисциплины.  

 Самостоятельная работа планируется в соответствии с календарными 

планами рабочей программы по дисциплине и в методическом единстве с тема-

тикой учебных аудиторных занятий. 
 

 

6.3.1. Методические указания по освоению дисциплины 

 

Лекции по дисциплине читаются как в традиционной форме, так и с использованием 

активных форм обучения. Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы 

и анализ ее главных положений. Рекомендуется на первой лекции довести до внимания сту-

дентов структуру курса и его разделы, а также рекомендуемую литературу. В дальнейшем ука-

зывать начало каждого раздела, суть и его задачи, а, закончив изложение, подводить итог по 

этому разделу, чтобы связать его со следующим. Содержание лекций определяется рабочей 

программой курса. Каждая лекция должна охватывать определенную тему курса и представ-

лять собой логически вполне законченную работу. Лучше сократить тему, но не допускать 

перерыва ее в таком месте, когда основная идея еще полностью не раскрыта. Для максималь-

ного усвоения дисциплины рекомендуется изложение лекционного материала с элементами 

обсуждения. Лекционный материал должен быть снабжен конкретными примерами. 

Целями проведения практических занятий являются: установление связей теории с 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550252
http://znanium.com/bookread2.php?book=468686
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практикой в форме экспериментального подтверждения положений теории; развитие логиче-

ского мышления; умение выбирать оптимальный метод решения: обучение студентов умению 

анализировать полученные результаты; контроль самостоятельной работы обучающихся по 

освоению курса. 

 Каждое практическое занятие целесообразно начинать с повторения теоретического 

материала, который будет использован на нем. Для этого очень важно четко сформулировать 

цель занятия и основные знания, умения и навыки, которые студент должен приобрести в те-

чение занятия. На практических занятиях преподаватель принимает решенные и оформленные 

надлежащим образом различные задания, он должен проверить правильность их оформления 

и выполнения, оценить глубину знаний данного теоретического материала, умение анализи-

ровать и решать поставленные задачи, выбирать эффективный способ решения, умение делать 

выводы.  

В ходе подготовки к практическому занятию обучающимся следует внимательно озна-

комиться с планом, вопросами, вынесенными на обсуждение, изучить соответствующий лек-

ционный материал, предлагаемую литературу. Нельзя ограничиваться только имеющейся 

учебной литературой (учебниками и учебными пособиями), целесообразно обращаться к мо-

нографиям, статьям из специальных журналов, интернет ресурсам и др. С другой стороны, 

обучающимся следует помнить, что они должны не просто воспроизводить сумму полученных 

знаний по заданной теме, но и творчески переосмыслить существующие в современной науке 

подходы к пониманию тех или иных проблем, явлений, событий, продемонстрировать и убе-

дительно аргументировать собственную позицию.  

Теоретический материал по тем темам, которые вынесены на самостоятельное изуче-

ние, обучающийся прорабатывает в соответствии с вопросами для подготовки к экзамену. Па-

кет заданий для самостоятельной работы выдается в начале семестра, определяются конкрет-

ные сроки их выполнения и сдачи. Результаты самостоятельной работы контролируются пре-

подавателем и учитываются при аттестации обучающегося (при сдаче экзамена). Задания для 

самостоятельной работы составляются, как правило, по темам и вопросам, по которым не 

предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и проанали-

зировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов.  

Для закрепления теоретического материала обучающиеся выполняют различные зада-

ния (тестовые задания, рефераты, задачи, кейсы  и проч.). Их выполнение призвано обратить 

внимание обучающихся на наиболее сложные, ключевые и дискуссионные аспекты изучаемой 

темы, помочь систематизировать и лучше усвоить пройденный материал. Такие задания могут 

быть использованы как для проверки знаний обучающихся преподавателем в ходе проведения 

промежуточной аттестации на практических занятиях, а также для самопроверки знаний обу-

чающимися.  

При самостоятельном выполнении заданий обучающиеся могут выявить тот круг во-

просов, который усвоили слабо, и в дальнейшем обратить на них особое внимание. Контроль 

самостоятельной работы обучающихся по выполнению заданий осуществляется преподавате-

лем с помощью выборочной и фронтальной проверок на практических занятиях.  

Консультации преподавателя проводятся в соответствии с графиком, утвержденным на 

кафедре. Обучающийся может ознакомиться с ним на информационном стенде. При необхо-

димости дополнительные консультации могут быть назначены по согласованию с преподава-

телем в индивидуальном порядке.  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, реко-

мендуемую литературу, отчеты лабораторных и практических работ программы самостоятель-

ной подготовки и др 

Примерный курс лекций, содержание и методика выполнения практических заданий, 

методические рекомендации для самостоятельной работы содержатся в УМК дисциплины. 
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6.3.2 Видеоматериалы 

1. Каталог учебных видеоматериалов на официальном сайте ФГБОУ ВО Белго-

родский ГАУ  – Режим доступа: 

http://bsaa.edu.ru/InfResource/library/video/mehanizatsiya.php 

 

6.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со-

временные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы 

 

1. База данных «Открытая база ГОСТов» - https://standartgost.ru/ 

2. Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, ме-

ханика и металлургия: http://mashmex.ru/mashinostroenie.html 

3. Международная информационная система по сельскому хозяйству и смеж-

ным с ним отраслям «AGRIS (Agricultural Research Information System)»  – 

Режим доступа: http://agris.fao.org  

4. Сельское хозяйство: всё о земле, растениеводство в сельском хозяйстве – 

Режим доступа: https://selhozyajstvo.ru/ 

5. Всероссийский институт научной и технической информации – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Научная электронная библиотека – Режим доступа: http://www2.viniti.ru 

7.  Научные поисковые системы: каталог научных ресурсов, ссылки на спе-

циализированные научные поисковые системы, электронные архивы, 

средства поиска статей и ссылок – Режим доступа: 

http://www.scintific.narod.ru/ 

8.  Российская Научная Сеть: информационная система, нацеленная на до-

ступ к научной, научно-популярной и образовательной информации – Ре-

жим доступа: http://nature.web.ru/  

9.  Научно-технический портал: «Независимый научно-технический пор-

тал» - публикации в Интернет научно-технических, инновационных идей 

и проектов (изобретений, технологий, научных открытий), особенно от-

носящихся к энергетике (электроэнергетика, теплоэнергетика), перера-

ботке отходов и очистке воды – Режим доступа: http://ntpo.com/ 

10.  Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – Режим до-

ступа: http://www.cnshb.ru/ 

11.  АГРОПОРТАЛ. Информационно-поисковая система АПК – Режим до-

ступа: http://www.agroportal.ru 

12.  Российская государственная библиотека  – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru   

13.  Российское образование. Федеральный портал – Режим доступа: 

http://www.edu.ru  

14.  Электронная библиотека «Наука и техника»: книги, статьи из журналов, 

биографии – Режим доступа: – Режим доступа: http://n-t.ru/ 

15.  Науки, научные исследования и современные технологии – Режим до-

ступа: http://www.nauki-online.ru/ 

http://bsaa.edu.ru/InfResource/library/video/mehanizatsiya.php
https://standartgost.ru/
http://agris.fao.org/
https://selhozyajstvo.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www2.viniti.ru/
http://www.scintific.narod.ru/
http://nature.web.ru/
http://ntpo.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.aris.kuban.ru/ru/res/krai/out.php3?id=119
http://www.agroportal.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://n-t.ru/
http://www.nauki-online.ru/
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16.  Электронно-библиотечная система (ЭБС) "AgriLib"– Режим доступа: 

http://ebs.rgazu.ru 

17.  ЭБС «ZNANIUM.COM» – Режим доступа: – Режим доступа: 

http://znanium.com 

18.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/books 
19.  Полнотекстовая база данных «Сельскохозяйственная библиотека знаний» 

- http://natlib.ru/.../643-fond-polnotekstovykh-elektronnykhdokumentov-

tsentralnoj-nauch/  

 
 

6.5. Перечень программного обеспечения, информационных техноло-

гий  

По предмету «Современные способы упрочнения материалов» необходимо 

использовать электронный ресурс кафедры технической механики и конструи-

рования машин. 

В качестве программного обеспечения, необходимого для доступа к элек-

тронным ресурсам используются программы офисного пакета Windows 7, Mi-

crosoft office 2010 standard, Антивирус Kaspersky Endpoint security стандартный. 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 учебная аудитория лекционного типа, оснащенная  техническими средствами 

обучения для представления учебной информации (мультимедийное оборудование для демон-

страции презентаций (слайд-фильмов) и видеофильмов, проектор, экран, цифровой ресивер, 

компьютер, аудиоусилительная система и т.п.); 

 учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых и индиви-

дуальных консультаций,  текущей и промежуточной аттестации; 

 лаборатория исследования структур, физико-химических и технологических 

свойств материалов  оснащенная лабораторным оборудованием: твердомерами Роквелла и 

Бринелля, портативным динамическим твердомером ТКМ 359,  шлифовальными станками для 

изготовления микрошлифов, микроскопами МПБ-2, металлографическим инвертированным  

микроскопом МЕТМАМ ЛВ-34, муфельными печами, закалочными баками, комплектом 

наглядных пособий,  стендом диаграммы железа-цементит. установкой электромеханической 

обработки, установкой магнетронного напыления с системой напуска газа и измерителем тол-

щины покрытия VSM-200. 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компью-

терной техникой с подключением к сети Интернет и электронной информационно-образова-

тельной среде вуза. 

 Для проведения занятий лекционного типа  используется набор демонстрацион-

ного оборудования:  мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций (слайд-

фильмов) и видеофильмов; проектор; экран; цифровой ресивер; компьютер; аудиоусилитель-

ная система и т.п. и учебно-наглядные пособия по  разделам дисциплины.  

 

 

8.Приложения 

http://ebs.rgazu.ru/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/books
http://natlib.ru/.../643-fond-polnotekstovykh-elektronnykhdokumentov-tsentralnoj-nauch/
http://natlib.ru/.../643-fond-polnotekstovykh-elektronnykhdokumentov-tsentralnoj-nauch/
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Приложение 1 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

НА 201 / 201  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Современные способы упрочнения материалов 

дисциплина (модуль) 

35.04.06  Агроинженерия  

 

направление подготовки/специальность 

 

 

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПД) 

 

 

 

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПД) 

 

 

 

УДАЛЕНО (с указанием раздела РПД) 

 

 

 

 

 

Реквизиты протоколов заседаний кафедр, на которых пересматривалась программа 

 

Кафедра машин и оборудования 

в агробизнесе 

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

 
Код контро-

лируемой 

компетен-

ции  

Формулировка кон-

тролируемой компе-

тенции  

Этап (уро-

вень) освое-

ния компетен-

ции 

Планируемые результаты обуче-

ния 

Наименование  модулей 

и (или) разделов дисци-

плины 

Наименование оценочного средства 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

ПК-6 Способностью к 

проектной дея-

тельности на ос-

нове системного 

подхода, умением 

строить и исполь-

зовать модели для 

описания и про-

гнозирования раз-

личных явлений, 

осуществлять их 

качественный и 

количественный 

анализ 

Первый этап 

(пороговой 

уровень) 

 

Знать: - взаимосвязи между 

структурой металлов и спла-

вов и их свойствами; основы 

современной теории упроч-

нения сталей и сплавов 

Модуль 1. «Упрочне-

ние материалов темпе-

ратурным фактором» 

Модуль 2 «Упрочне-

ние химико-термиче-

скими и физическими 

методами» 

Устный опрос, защита 

практических работ, 

тестовое задание,  

ситуационные за-

дачи 

зачет 

Второй этап 

(продвинутый 

уровень) 

 

Уметь: - применять получен-

ные знания в профессиональ-

ной деятельности 

Модуль 1. «Упрочне-

ние материалов темпе-

ратурным фактором» 

Модуль 2 «Упрочне-

ние химико-термиче-

скими и физическими 

методами» 

Устный опрос, за-

щита практических 

работ, тестовое зада-

ние,  ситуационные 

задачи 

зачет 

Третий этап 

(высокий уро-

вень) 

 

Владеть: навыками выбора 

эффективного  и экономиче-

ски обоснованного способа 

упрочнения металлов при ре-

шении простых технических 

задач 

Модуль 1. «Упрочне-

ние материалов темпе-

ратурным фактором» 

Модуль 2 «Упрочне-

ние химико-термиче-

скими и физическими 

методами» 

Устный опрос, за-

щита практических 

работ, тестовое зада-

ние,  ситуационные 

задачи 

зачет 

ПК-7 Способностью 

проведения инже-

нерных расчетов 

для проектирова-

ния систем и объ-

ектов 

Первый этап 

(пороговой 

уровень) 

Знать: основные современ-

ные способы и технологиче-

ские особенности упрочне-

ния сталей: термические, хи-

мико-термические (каталити-

ческое ионное азотирование, 

Модуль 1. «Упрочне-

ние материалов темпе-

ратурным фактором» 

Модуль 2 «Упрочне-

ние химико-термиче-

скими и физическими 

методами» 

Устный опрос, за-

щита практических 

работ, тестовое зада-

ние,  ситуационные 

задачи 

зачет 
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ионная цементация), пласти-

ческого деформирования, 

электромеханические, маг-

нитно-импульсные, ионно-

плазменные, электроискро-

вой и лазерной обработки 
Второй этап 

(продвинутый 

уровень) 

Уметь: использовать спра-

вочную и научно-техниче-

скую литературу по материа-

ловедению и смежным дис-

циплинам 

Модуль 1. «Упрочне-

ние материалов темпе-

ратурным фактором» 

Модуль 2 «Упрочне-

ние химико-термиче-

скими и физическими 

методами» 

Устный опрос, за-

щита практических 

работ, тестовое зада-

ние,  ситуационные 

задачи 

зачет 

Третий этап 

(высокий уро-

вень) 

Владеть: знаниями об основ-

ных способах упрочнения с 

целью достижения необходи-

мых свойств металлов и спла-

вов 

Модуль 1. «Упрочне-

ние материалов темпе-

ратурным фактором» 

Модуль 2 «Упрочне-

ние химико-термиче-

скими и физическими 

методами» 

Устный опрос, защита 

практических работ, 

тестовое задание,  

ситуационные за-

дачи 

зачет 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Компе-

тенция 

Планируемые резуль-

таты обучения (показа-

тели достижения за-

данного уровня компе-

тенции) 

Уровни и критерии оценивания результатов обучения, шкалы оценивания 

Компетентность не 

сформирована 

Пороговый уровень 

компетентности 

Продвинутый уровень 

компетентности 
Высокий уровень 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-6 Способностью к про-

ектной деятельности 

на основе системного 

подхода, умением 

строить и использовать 

модели для описания и 

прогнозирования раз-

личных явлений, осу-

ществлять их каче-

ственный и количе-

ственный анализ 

Не способен к проект-

ной деятельности на ос-

нове системного под-

хода, умением строить 

и использовать модели 

для описания и прогно-

зирования различных 

явлений, осуществлять 

их качественный и ко-

личественный анализ 

Частично способен к 

проектной деятельно-

сти на основе систем-

ного подхода, умением 

строить и использовать 

модели для описания и 

прогнозирования раз-

личных явлений, осу-

ществлять их каче-

ственный и количе-

ственный анализ 

Владеет способно-

стью к проектной дея-

тельности на основе 

системного подхода, 

умением строить и ис-

пользовать модели для 

описания и прогнози-

рования различных яв-

лений, осуществлять 

их качественный и ко-

личественный анализ 

Свободно владеет 

способностью к про-

ектной деятельности 

на основе системного 

подхода, умением 

строить и использовать 

модели для описания и 

прогнозирования раз-

личных явлений, осу-

ществлять их каче-

ственный и количе-

ственный анализ 

 Знать: - взаимосвязи 

между структурой ме-

таллов и сплавов и их 

свойствами; основы 

современной теории 

упрочнения сталей и 

сплавов 

Допускает грубые 

ошибки при рассмотре-

нии взаимосвязи между 

структурой металлов и 

сплавов и их свой-

ствами; основы совре-

менной теории упроч-

нения сталей и сплавов 

Может изложить ос-

новы взаимосвязи 

между структурой ме-

таллов и сплавов и их 

свойствами; основы 

современной теории 

упрочнения сталей и 

сплавов 

Знает взаимосвязи 

между структурой ме-

таллов и сплавов и их 

свойствами; основы 

современной теории 

упрочнения сталей и 

сплавов 

Свободно аргументи-

рует взаимосвязи 

между структурой ме-

таллов и сплавов и их 

свойствами; основы 

современной теории 

упрочнения сталей и 

сплавов 

 Уметь: - применять 

полученные знания в 

профессиональной де-

ятельности 

Не умеет применять 

полученные знания в 

профессиональной дея-

тельности 

Частично умеет при-

менять полученные 

знания в профессио-

нальной деятельности 

Способен применять 

полученные знания в 

профессиональной де-

ятельности 

Умеет самостоятельно 

применять полученные 

знания в профессио-

нальной деятельности 
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 Владеть: навыками 

выбора эффективного  

и экономически обос-

нованного способа 

упрочнения металлов 

при решении простых 

технических задач 

Не владеет навыками 

выбора эффективного  и 

экономически обосно-

ванного способа упроч-

нения металлов при ре-

шении простых техни-

ческих задач 

Частично владеет 

навыками выбора эф-

фективного  и эконо-

мически обоснован-

ного способа упрочне-

ния металлов при ре-

шении простых техни-

ческих задач 

Владеет навыками вы-

бора эффективного  и 

экономически обосно-

ванного способа 

упрочнения металлов 

при решении простых 

технических задач 

Свободно владеет 

навыками выбора эф-

фективного  и эконо-

мически обоснован-

ного способа упрочне-

ния металлов при ре-

шении простых техни-

ческих задач 

ПК-7 Способностью прове-

дения инженерных 

расчетов для проекти-

рования систем и объ-

ектов 

Не способен к проведе-

нию инженерных расче-

тов для проектирова-

нию систем и объектов 

Частично способен к 

проведению инженер-

ных расчетов для про-

ектирования систем и 

объектов 

Владеет способностью 

проведения инженер-

ных расчетов для про-

ектирования систем и 

объектов 

Свободно владеет спо-

собностью проведения 

инженерных расчетов 

для проектирования 

систем и объектов 

 Знать: основные со-

временные способы и 

технологические осо-

бенности упрочнения 

сталей: термические, 

химико-термические 

(каталитическое ион-

ное азотирование, ион-

ная цементация), пла-

стического деформи-

рования, электромеха-

нические, магнитно-

импульсные, ионно-

плазменные, электро-

искровой и лазерной 

обработки 

Допускает грубые 

ошибки при рассмотре-

нии современных спо-

собов и технологиче-

ских особенностей 

упрочнения сталей: тер-

мических, химико-тер-

мических (каталитиче-

ское ионное азотирова-

ние, ионная цемента-

ция), пластического де-

формирования, элек-

тромеханических, маг-

нитно-импульсных, 

ионно-плазменных, 

электроискровой и ла-

зерной обработки 

Может изложить ос-

новные современные 

способы и технологи-

ческие особенности 

упрочнения сталей: 

термические, химико-

термические (катали-

тическое ионное азоти-

рование, ионная це-

ментация), пластиче-

ского деформирова-

ния, электромеханиче-

ские, магнитно-им-

пульсные, ионно-плаз-

менные, электроискро-

вой и лазерной обра-

ботки 

Знает основные совре-

менные способы и тех-

нологические особен-

ности упрочнения ста-

лей: термические, хи-

мико-термические (ка-

талитическое ионное 

азотирование, ионная 

цементация), пластиче-

ского деформирова-

ния, электромеханиче-

ские, магнитно-им-

пульсные, ионно-плаз-

менные, электроискро-

вой и лазерной обра-

ботки 

Свободно владеет ос-

новными современ-

ными способами и тех-

нологическими осо-

бенностями упрочне-

ния сталей: термиче-

скими, химико-терми-

ческими (каталитиче-

ское ионное азотирова-

ние, ионная цемента-

ция), пластического де-

формирования, элек-

тромеханическими, 

магнитно-импульс-

ными, ионно-плазмен-

ными, электроискро-

вой и лазерной обра-

ботки 
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 Уметь: использовать 

справочную и научно-

техническую литера-

туру по материалове-

дению и смежным дис-

циплинам 

Не умеет использовать 

справочную и научно-

техническую литера-

туру по материаловеде-

нию и смежным дисци-

плинам 

Частично умеет ис-

пользовать справоч-

ную и научно-техниче-

скую литературу по 

материаловедению и 

смежным дисципли-

нам 

Способен использо-

вать справочную и 

научно-техническую 

литературу по матери-

аловедению и смеж-

ным дисциплинам 

Умеет использовать 

справочную и научно-

техническую литера-

туру по материалове-

дению и смежным дис-

циплинам 

 Владеть: знаниями об 

основных способах 

упрочнения с целью 

достижения необходи-

мых свойств металлов 

и сплавов 

Не владеет знаниями об 

основных способах 

упрочнения с целью до-

стижения необходимых 

свойств металлов и 

сплавов 

Частично владеет  зна-

ниями об основных 

способах упрочнения с 

целью достижения не-

обходимых свойств ме-

таллов и сплавов 

Владеет знаниями об 

основных способах 

упрочнения с целью 

достижения необходи-

мых свойств металлов 

и сплавов 

Свободно владеет зна-

ниями об основных 

способах упрочнения с 

целью достижения не-

обходимых свойств ме-

таллов и сплавов 

 

 



3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Первый этап (пороговой уровень) 

ЗНАТЬ (помнить и понимать): студент помнит, понимает и может продемонстрировать 

широкий спектр фактических, концептуальных, процедурных знаний. 

 

Перечень вопросов для определения входного рейтинга (степени подготовленности 

студента к изучению дисциплины) 

Инженерная графика: Основные правила оформления чертежей по ЕСКД. Задание 

формы изделий на чертежах. Чертежи деталей. Соединения деталей. Выполнение эскизов де-

талей. Чертежи сборочных единиц. Чтение и деталирование чертежей общего вида. 

Материаловедение и технология конструкционных материалов: Свойства металлов 

и сплавов, применяемых в машиностроении. Сварка и наплавка металлов. Обработка металлов 

давлением. Физико-механические основы обработки металлов резанием. Детали из компози-

ционных материалов. 

Нормирование ремонтно-обслуживающих работ на предприятиях технического 

сервиса: Организация ремонтного хозяйства предприятия и цеха.  Виды ремонтов, методы их 

проведения. Структура ремонтного цикла агрегата, продолжительность ремонтов. Определе-

ние нормативной трудоемкости текущих и капитальных ремонтов агрегата. Планирование ре-

монтов оборудования. Баланс времени работы оборудования. Построение сетевого графика 

капитального ремонта оборудования, расчет параметров графика. Расчет заработной платы ре-

монтного персонала 

 

Перечень вопросов к зачету 

Модуль 1. 

1. Перечислите упрочнение материалов созданием пленки на поверхности изделия. 

2. Дайте характеристику химико-термического нитрооксидирования деталей. 

3. Перечислите способы упрочнения материалов изменением структуры всего объема. 

4. Что происходит в изделии при несквозной закалке и когда она применяется? 

5. Охарактеризуйте изотермическое упрочнение инструмента. 

6. В каких случаях применяется упрочнение закалкой с самоотпуском? 

7. В чем особенности упрочнения закалкой с подстуживанием? 

8. При каком виде отпуска достигается максимальное упрочнение в инструментальных 

сталях? 

9. В каких случаях назначается обработка деталей холодом? 

10. Какие изменения в структуре достигаются при термоциклировании? 

11. В каких случаях и для каких сталей применяется термическое упрочнение: отжиг, нор-

мализация, закалка, отпуск? 

12. Механизм упрочнения стали и сплавов при старении. 

13. Как осуществляется упрочнение материалов в контролируемых атмосферах? 

14. Объясните влияние углерода на прокаливаемость стали. 

15. Что является причиной непрокаливаемости и незакаливаемости сталей? 

Модуль 2. 

16. Какие существуют методы химико-термической обработки? 

17. Дайте характеристику упрочнения сталей нитрооксидированием. 

18. Дайте характеристику упрочнения сталей нитроцеметацией. 

19. Дайте характеристику упрочнения сталей цементацией. 

20. Дайте характеристику упрочнения сталей карбонитрацией. 

21. Дайте характеристику упрочнения сталей карбохромированием. 

22. Дайте характеристику упрочнения сталей хромоазотированием. 
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23. Дайте характеристику упрочнения сталей хромосилицированием. 

24. Дайте характеристику упрочнения сталей хромоалитированием. 

25. Дайте характеристику упрочнения сталей борированием. 

26. Дайте характеристику упрочнения сталей диффузионным хромированием. 

27. Дайте характеристику упрочнения сталей диффузионным никелированием. 

28. Дайте характеристику упрочнения сталей бороциркованием. 

29. Дайте характеристику упрочнения сталей легированием маломощным пучком ионов. 

Перечислите способы нанесения покрытий по виду технологического процесса. 

30. Перечислите способы нанесения покрытий по состоянию используемого материала. 

Назначение покрытий. 

31. Роль адгезии в нанесении покрытий. 

32. Назовите способы обработки поверхности перед нанесение покрытия. 

33. Особенности упрочнения методом наплавки. 

34. Особенности упрочнения поверхностей неметаллических материалов. 

35. Назовите особенности упрочнения стекла термическим методом. 

36. В чем заключается контроль качества поверхности напыленных покрытий? 

37. Технология тонирования стекла. 

38. Назовите методы химической обработки стекла. 

39. Упрочнение неметаллических материалов методами механической обработки. 

40. Какие материалы применяются для шлифования стекла? 

41. Технологический процесс обработки стекла. 

42. Упрочнение древесины. 

43. Способы защиты древесины. 

44. Химическая технология обработки поверхности из пластмасс. 

45. Химическое меднение пластмасс. 

46. Технология химического никелирования пластмасс. 

47. Подготовка поверхности пластмасс перед нанесением покрытий. 

48. Экологические аспекты химических технологий при нанесении покрытий. 

 

Второй этап (продвинутый уровень) 

УМЕТЬ   (применять, анализировать, оценивать, синтезировать): уметь использовать 

изученный материал в конкретных условиях и в новых ситуациях; осуществлять декомпози-

цию объекта на отдельные элементы и описывать то, как они соотносятся с целым, выявлять 

структуру объекта изучения; оценивать значение того или иного материала – научно-техни-

ческой информации, исследовательских данных и т. д.; комбинировать элементы так, чтобы 

получить целое, обладающее новизной 

Тестовое задание 

 

1. На диаграмме Fe-Fe3C критическая точка Асm соответствует линии … 

 SE 

 GS 

 PSK 

 ECF 

2. На диаграмме Fe-Fe3C критическая точка А1 соответствует линии … 

 PSK 

 GS 

 SE 

 ECF 

3. Cтепенью дисперсности феррито-цементитной структуры различаются … 

 перлит, сорбит и троостит 

 бейнит, мартенсит, цементит 

 феррит, перлит, ледебурит 
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 троостит, цементит, ледебурит 

4. Твердость продуктов превращения аустенита повышается в ряду … 

 перлит, сорбит, троостит, мартенсит 

 мартенсит, троостит, сорбит, перлит 

 троостит, сорбит, перлит, мартенсит 

 мартенсит, перлит, сорбит, троостит 

5. Тетрагональную кристаллическую решетку имеет … 

 + мартенсит 

 феррит 

 сорбит 

 перлит 

6. Бейнит (структура стали, образующаяся в результате промежуточного превращения 

аустенита) состоит из смеси частиц… 

 Мартенсита и карбида железа 

 Пересыщенного углеродом феррита и карбида железа 

 Аустенита и мартенсита 

 Пересыщенного углеродом феррита и мартенсита 

7. В соответствии с приведенной диаграммой, охлождение стали со скоростью V4 приве-

дет к протеканию ___________ превращения. 

 

 

 

 Трооститного 

 Перлитного 

 Бейнитного  

 мартенситного 

 

 

8. Бездиффузионное превращение аустенита приводит к образованию ... 

 сорбита 

 перлита  

 мартенсита 

 Троостита 

9. При диффузионном распаде аустенита образуются ... 

 перлит, троостит, мартенсит  

 перлит, сорбит, ледебурит 

 перлит, сорбит, троостит 

 бейнит, мартенсит, перлит 

10. Совокупность операции нагрева, изотермической выдержки и охлаждения металличе-

ских сплавов, находящихся в твердом состоянии, с целью изменения их внутреннего строе-

ния и создания за счет этого необходимых механических или физических свойств называется 

____ обработкой. 

 Электрохимической 

 Механической 

 Химико-термической 

 Термической 

11. Промежуточное ( бейнитное ) превращение протекает в углеродистой эвтектоидной 

стали при температурах ____°С 

 Ниже 240  

 727-500 

 Выше 727 
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 500-240 

12. Твердая, хрупкая структура, образующая при охлаждении аустенита со скоростью 

выше критической скорости закалки, называется … 

 Трооститом закалки 

 Сорбитом закалки 

 Мартенситом закалки 

 Перлитом 

13. Геометрическим местом критических точек Ас3 , является линия___ диаграммы «же-

лезо - цементит». 

 

 

 

 

 GS  

 ECF  

 PSK  

 SE 
 

 

14. Мартенситная структура с тетрагональной кристаллической решеткой при закалке об-

разуется вследствие ... 

 отсутствия диффузии углерода 

 протекания диффузии железа 

 отсутствия диффузии железа 

 протекания диффузии углерода 
15. Термическая обработка, проводимая с целью получения неравновесной структуры 

сплава, называется….. 

 Фрезерованием  

 Цементацией 

 Закалкой 

 Отжигом 

16. Отжиг, в процессе которого распад аустенита на ферритно-цементитную смесь проис-

ходит при постоянной температуре, называется … 

 изотермическим 

 рекристаллизационным 

 полным 

 диффузионным 

17. Структура высокоуглеродистой стали после нормализации состоит из … 

 сорбита 

 мартенсита 

 феррита и перлита 

 троостита 

18. При нормализации заэвтектоидные стали нагревают до температуры на 30-500 выше 

… 

 АСсm 

 АС1 

 АС3 

 Мн 

19. Для снятия наклепа проводят _______ отжиг. 

 рекристаллизационный 
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 неполный 

 полный 

 диффузионный 

20. Для устранения зональной и дендридной ликвации, возникающей при кристаллизации 

металлов, применяют________отжиг. 

 диффузионный 

 неполный 

 полный 

 рекристаллизационный 

21. Согласно диаграмме «железо-цементит», заэвтектоидные стали после неполного от-

жига имеют структуру, состоящую из … 

 зернистого перлита и цементита 

 перлита и феррита 

 пластинчатого перлита 

 мартенсита 

22. В результате проведения полного отжига стали ... 

 уменьшается пластичность и увеличивается химическая неоднородность 

 увеличивается пластичность и уменьшается химическая неоднородность 

 уменьшаются пластичность и химическая неоднородность 

 увеличиваются пластичность и химическая неоднородность 

23. Отжиг отличается от нормализации ... 

 скоростью нагрева 

 скоростью охлаждения 

 температурой нагрева 

 продолжительностью выдержки 

24. Предварительным видом термической обработки стали, предназначенным для подго-

товки металла к последующей обработке резанием, давлением, сваркой и т.д., является… 

 Цементация  

 Закалка 

 Отжиг 

 Отпуск 

25. При проведении отжига стали охлаждение углеродистых сталей обычно проводят…. 

 С печью 

 В масле 

 На воздухе 

 В воде 

26. При высоких температурах и длительной выдержке проводят отжиг…. 

 Неполный 

 Рекристаллизационный 

 Для снятия напряжении 

 Диффузионный 

27. Температура неполного отжига для стали У10А составляет около ... 

 750-770 

 920-950  

 680-700  

 1350-1370 

28. Структура стали 30 после полного отжига состоит из ... 

 феррита и перлита 

 перлита и цементита 

 мартенсита 
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 перлита 

29. Диффузионный отжиг проводят с целью 

 Снятия наклепа холоднодеформированного металла 

 Получение зернистого перлита 

 Уменьшения дендритной ликвидации 

 Снятие остаточный напряжений 

30. Структура, получаемая при изотермической закалке деталей из некоторых легирован-

ных сталей, обладающая высокой вязкостью и прочностью, это … 

 ижний бейнит 

 троостит 

 мартенсит 

 безигольчатый мартенсит 

31. Для заэвтектоидных сталей с целью увеличения твердости и износостойкости, необхо-

димых для инструментов, применяют … 

 неполную закалку 

 полную закалку 

 изотермическую закалку 

 высокотемпературный отпуск 

32. Структура, получаемая после неполной закалки инструментальных сталей и низкотем-

пературного отпуска, – это … 

 мартенсит отпуска 

 сорбит отпуска 

 смесь феррита и пластинчатого цементита 

 троостит отпуска 

33. В качестве охлаждающих сред при закалке используют … 

 воду и минеральные масла 

 холодный воздух 

 спокойный воздух 

 горячую воду 

34. Оптимальная температура нагрева доэвтектоидных сталей при полной закалке … 

 Ас3 + (30…50) 0С 

 Ас1 + (30…50) 0С 

 Асm + (30…50) 0С 

 770 °С 

35. Троостит закалки и троостит отпуска различаются ... 

 химическим составом 

 дисперсностью 

 формой частиц цементита 

 фазовым составом 

36. Оптимальная температура нагрева стали У12 под закалку составляет __ °С 

 850-870 

 680-710 

 760-780 

 1400-1420 

37. Структура, получаемая после закалки и высокого отпуска углеродистой стали - это… 

 Перлит 

 Мартенсит отпуска 

 Троостит отпуска 

 Сорбит отпуска 

Способность стали к повышению твердости при закалке называется ... 
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 прокаливаемостью 

 износостойкостью 

 закаливаемостью 

 наклепом 

38. Улучшением углеродистых сталей называется термическая обработка, состоящая из.. 

 Закалки и низкого отпуска 

 Отжига и среднего отпуска 

 Закалки и среднего отпуска 

 Закалки и высокого отпуска 

39. Содержание углерода в мартенсите после полной закалки стали 40 составляет _____ % 

 4,5 

 0,8 

 0,02 

 0,4 

40. Твердая, хрупкая структура, образующаяся при охлаждении аустенита со скоростью 

выше критической скорости закалки, называется ... 

 перлитом 

 трооститом закалки 

 сорбитом закалки 

 мартенситом закалки 

41. Неполной закалке подвергают обычно ___ стали. 

 легированные  

 доэвтектоидные 

 заэвтектоидные  

 высококачественные 
42. При понижении температуры отпуска углеродистых сталей ... 

 увеличивается твердость 

 твердость не меняется 

 повышается пластичность 

 уменьшается твердость 
43. Трооститом отпуска называют ... 

 пересыщенный твердый раствор углерода в а-железе 

 высокодисперсную смесь феррита и цементита пластинчатого строения 

 высокодисперсную смесь феррита и цементита зернистого строения 

 смесь аустенита и цементита 

44. При медленном охлаждении стального изделия после цементации структура поверх-

ностного слоя состоит из … 

 перлита и цементита вторичного 

 перлита 

 перлита и феррита 

 феррита 

45. Для получения высокой твердости поверхности при сохранении вязкой сердцевины 

используют поверхностную закалку, которую проводят нагреванием поверхностного слоя … 

 выше температуры критической точки Ас3 

 ниже температуры критической точки Ас3 

 ниже температуры критической точки А1 

 выше температуры критической точки А1 

46. Химико-термическая обработка вызывает изменение … 

 структуры, химического состава и свойств в поверхностных слоях изделия 

 структуры в объеме изделия 
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 структуры, химического состава и свойств в объеме изделия 

 свойств в поверхностных слоях изделия 

47. После цементации проводят неполную закалку и низкий отпуск. В результате такой 

обработки поверхностный слой приобретает структуру... 

 мартенсита отпуска с мелкими включениями карбидов 

 троостита отпуска 

 бейнита 

 мартенсита и остаточного аустенита 

48. Процесс химико-термической обработки осуществляется путем … 

 диффузионного насыщения поверхностных слоев изделий неметаллами или метал-

лами из внешней активной среды 

 бездиффузионного насыщения поверхностных слоев изделий неметаллами или метал-

лами из внешней активной среды 

 диффузионного насыщения поверхностных слоев изделий неметаллами из внешней 

неактивной среды 

 диффузионного насыщения адсорбированными атомами элементов сердцевины изде-

лий 

49. Оптимальное содержание углеродов в цементованном слое составляет ___%: 

 0,3-0,5 

 0,8-1 

 0,5-0,7 

 1,2-1,3 

50. Одновременное насыщение поверхности изделий углеродом и азотом в газовой среде 

называется…. 

 Цементацией 

 Нитроцементацией 

 Цианированием 

 Азотированием 

51. Для получения высокой твердости поверхности трущихся деталей машин при сохра-

нении вязкой сердцевины применяют ___закалку. 

 неполную 

 поверхностную 

 полную 

 изотермическую 

52. Химико – термическую обработку применяют с целью … 

 Повышения пластичности, ударной вязкости, коррозийной стойкости 

 Снижения твердости, снятия остаточных напряжении и улучшения обрабатываемости  

 Повышение прочности и твердости сердцевины детали 

 Повышения поверхностной твердости, износостойкости, коррозийной стойкости 

53. Диффузионное насыщение стали углеродом осуществляется в активной среде, называ-

емой…. 

 Карбюризатором 

 Доменной печью 

 Карбонатом 

 Катализатором 

54. Цианированием называется процесс насыщения поверхности изделий… 

 Одновременно углеродом и азотом в расплавленных цианистых солях 

 Углеродом 

 Одновременно углеродом и азотом в газовой среде 

 Сначала углеродом, а затем цинком 
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55. Цементации целесообразно подвергать изделия из стали ... 

 У12А  

 40ХНМА 

 60С2ХФА 

 18ХГТ 

 

Третий этап (высокий уровень) 

  ВЛАДЕТЬ наиболее общими, универсальными методами действий, познаватель-

ными, творческими, социально-личностными навыками. 
Ситуационные задачи 

1. При проведении макроструктурного анализа сварного шва стальной детали  были об-

наружены трещины в зоне термического влияния. Что явилось основной причиной их появле-

ния? Какие меры необходимо предусмотреть, чтобы избежать появление трещин? 

2. В слитке легированной стали обнаружена ликвация. Какую необходимо предусмотреть 

обработку для ее устранения. 

3. При измерении твердости по Бринеллю индентор (шарик) попал в ранее полученный 

отпечаток. Как это отразится на показаниях твердости? 

 4. При проведении закалки валов из стали 40 были получены структуры: первого феррит, 

мартенсит и аустенит остаточный, второго мартенсит и аустенит остаточный. Какой из валов 

закален правильно и будет иметь более высокие значения твердости? 

5. После правильно проведенной закалки и последующего отпуска пружина из стали 60 

имела твердость выше нормы, что привело к ее разрушению. На каком этапе термической об-

работки была нарушена технология? 

6. После правильно проведенной закалки и последующего отпуска пружина из стали 60 

имела твердость ниже нормы, что привело к потере ее упругих свойств. На каком этапе тер-

мической обработки была нарушена технология? Как это можно исправить? 

7. Плашки из стали У9 закалены. Одна от температуры 780 °С, другая от 890 °С ? Какой 

из инструментов закален правильно и будет иметь более высокую твердость. 

8. В процессе прокатки листа из стали 08Ю произошло его упрочнение, что вызвало по-

вышенный износ инструмента. Какую необходимо предусмотреть термическую обработку для 

снятия наклепа? 

9. После закалки стали 35 была получена структура мартенсита аустенита остаточного и 

феррита. Какую ошибку допустил технолог при назначении режима термической обработки? 

10. После закалки стали У10А в ее структуре отсутствовал  цементит вторичный, что при-

вело к пониженному значению твердости. Какую ошибку допустил технолог при назначении 

режима термической обработки? 

11. При проведении закалки пружин из стали 85 были получены структуры: первой мар-

тенсит и аустенит остаточный, второй цементит вторичный, мартенсит и аустенит остаточный. 

Какая из пружин закалена правильно и будет иметь более высокие значения твердости? 

12. Для вала из стали 45 была назначена окончательная термическая обработка – закалка 

и низкий отпуск. В результате была получена структура мартенсита отпущенного, что впо-

следствии привело к его поломке. Какую ошибку допустил технолог при назначении режима 

термической обработки? 

13. Для вала из стали 35 была назначена окончательная термическая обработка – закалка 

и средний отпуск. В результате была получена структура троостита отпущенного, что впо-

следствии привело к его поломке. Какую ошибку допустил технолог при назначении режима 

термической обработки? 

14. Для инструмента из стали У7 была назначена окончательная термическая обработка – 

закалка и высокий отпуск. В результате была получена структура сорбита отпущенного, что 

впоследствии привело к потере его режущих свойств. Какую ошибку допустил технолог при 

назначении режима термической обработки? 
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15.Вам необходимо измерить твердость в тонком поверхностном слое детали. Каким ме-

тодом определения твердости Вы воспользуетесь: Бринелля, Роквелла или Виккерса? 

16. При нагреве стали перед термической обработкой в структуре было обнаружено окис-

ление по границам зерен. Как называется этот дефект и можно ли его исправить? 

17.Для устранения ликвации слитки легированной стали подвергают диффузионному (го-

могенизационному) отжигу при температурах 950-1050 °С в течение 20-25 часов. Нагрев до 

таких высоких температур приводит к нежелательному росту зерна. Предложите способ устра-

нения такого дефекта. 

18. В результате обработки резанием на металлорежущих станках в готовой детали воз-

никли внутренние напряжения, которые могут привести к короблению и деформации детали. 

Каким способом можно снять возникшие внутренние напряжения? 

19.В результате полного отжига стали У12 возникла дефектная структура – пограничное 

выделение цементита вторичного. Какую ошибку допустил технолог при назначении режима 

термической обработки? Предложите способ устранения данного дефекта. 

20. Для устранения крупнозернистой структуры, полученной при литье, прокатке, ковке 

или штамповке применяют отжиг 2 рода на мелкое зерно. Предложите более экономичную 

термическую обработку. 

21.Окончательной термической обработкой быстрорежущих сталей является закалка и 

трехкратный отпуск с целью превращения аустенита остаточного. Предложите способ сокра-

щения количества отпусков. 

22. При химико-термической обработке (ХТО) происходят 3 элементарных процесса – 

диссоциации, адсорбции и диффузии. Какой из этих процессов протекает медленнее других и 

определяет скорость протекания ХТО? 

23. Основной причиной выхода из строя подшипников качения является контактная уста-

лость металла, проявляющаяся в выкрашивании частиц и отслаивании тонких пленок с рабо-

чих поверхностей. Из каких сталей изготавливают подшипники качения? Приведите примеры 

марок и окончательную термическую обработку. 

24.При изготовлении оборудования пищевой промышленности и перерабатывающих про-

изводств необходимо исключить попадания продуктов коррозии в продукты питания. Какие 

стали можно применять для изготовления данного оборудования. Приведите примеры марок 

и окончательную термическую обработку. 

25. В процессе холодной пластической деформации происходит вытягивание зерен в 

направлении приложения нагрузки, что приводит к упрочнению металла, т.е наклеп. Предло-

жите способ устранения наклепа. 

Критерии оценивания собеседования (при входном рейтинге, 5 баллов): 

От _4_ до _5_ баллов: ответ содержательный, уверенный и четкий; показано свободное 

владение материалом различной степени сложности; при ответе на дополнительные вопросы 

выявляется владение материалом; допускаются один-два недочета, которые студент сам ис-

правляет по замечанию преподавателя; 

От _2_ до _3_ баллов: твердо усвоен основной материал; ответы удовлетворяют требо-

ваниям, установленным для оценки «отлично», но при этом допускаются две негрубые 

ошибки; делаются несущественные пропуски при изложении фактического материала; при от-

вете на дополнительные вопросы демонстрируется понимание требуемого материала с несу-

щественными ошибками; 

_1_ балл: обучаемый знает и понимает основной материал программы, основные темы, 

но в усвоении материала имеются пробелы; излагает его упрощенно, с небольшими ошибками 

и затруднениями; изложение теоретического материала приводится с ошибками, неточно или 

схематично; появляются затруднения при ответе на дополнительные вопросы; 

_0_ баллов: отказ от ответа; отсутствие минимальных знаний по дисциплине; присут-

ствуют грубые ошибки в ответе; практические навыки отсутствуют; студент не способен ис-

править ошибки даже с помощью рекомендаций преподавателя. 
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Критерии оценивания собеседования (при устном опросе, защите практических ра-

бот и решение ситуационных задач - 48 балла): 

От _34_ до _48_ баллов: ответ содержательный, уверенный и четкий; показано свобод-

ное владение материалом различной степени сложности; при ответе на дополнительные во-

просы выявляется владение материалом; допускаются один-два недочета, которые студент 

сам исправляет по замечанию преподавателя; 

От _22_ до _34_ баллов: твердо усвоен основной материал; ответы удовлетворяют тре-

бованиям, установленным для оценки «отлично», но при этом допускаются две негрубые 

ошибки; делаются несущественные пропуски при изложении фактического материала; при от-

вете на дополнительные вопросы демонстрируется понимание требуемого материала с несу-

щественными ошибками; 

От _12_ до _25_ балл: обучаемый знает и понимает основной материал программы, ос-

новные темы, но в усвоении материала имеются пробелы; излагает его упрощенно, с неболь-

шими ошибками и затруднениями; изложение теоретического материала приводится с ошиб-

ками, неточно или схематично; появляются затруднения при ответе на дополнительные во-

просы; 

От _0_ до _12_ баллов: отказ от ответа; отсутствие минимальных знаний по дисциплине; 

присутствуют грубые ошибки в ответе; практические навыки отсутствуют; студент не спосо-

бен исправить ошибки даже с помощью рекомендаций преподавателя. 

Критерии оценивания тестового задания (12 баллов): 

Тестовые задания оцениваются по шкале: 1 балл за правильный ответ, 0 баллов за непра-

вильный ответ. Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных бал-

лов и отнесения их к общему количеству вопросов в задании. Помножив полученное значение 

на 100%, можно привести итоговую оценку к балльной следующим образом: 

Процент правильных ответов: 

90 – 100%   от _11_ до _12_ баллов, 

70 –89 %      от _9_ до _10_ баллов, 

50 – 69 %     от _6_ до _8_ баллов, 

менее 50 %  от _0_ до _6_ баллов. 
 

Критерии оценивания творческого задания (по творческому рейтингу, 5 баллов): 

Результат выполнения студентом индивидуального творческого задания различных уров-

ней сложности, в том числе, участие в различных конференциях и конкурсах на протяжении 

всего курса изучения дисциплины оценивается по следующим видам работ: 

- участие в конкурсе научно-исследовательских работ – от _4_ до _5_ баллов, 

- участие в научной конференции – от _2_ до _3_ баллов, 

- применение творческого подхода в учебном процессе – от _0_ до _1_ баллов. 
 

Критерии оценивания на зачете (100 баллов): 

От _60_ до _100_ баллов и/или «зачтено»: выставляется при условии, если студент по-

казывает хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и после-

довательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает 

смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; 

показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

От _0_ до _59_ баллов и/или «не зачтено»: выставляется при наличии серьезных упуще-

ний в процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий 

и определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации ос-

новных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на пред-

ложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной 

и дополнительный вопросы. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций 

Процедура оценки знаний умений и навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, производится преподавателем  в форме теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. 

Для повышения эффективности текущего контроля и последующей промежуточной 

аттестации студентов осуществляется структурирование  дисциплины на модули. Каждый 

модуль учебной дисциплины включает в себя изучение законченного раздела, части дисци-

плины. 

Основными видами текущего контроля знаний, умений и навыков в течение каждого 

модуля учебной дисциплины являются защиты лабораторных и практических работ, тесто-

вый контроль, устный опрос. 

Студент должен выполнить все контрольные мероприятия, предусмотренные в мо-

дуле учебной дисциплины к указанному сроку, после чего преподаватель проставляет балль-

ные оценки, набранные студентом по результатам текущего контроля модуля учебной дисци-

плины.  

Контрольное мероприятие считается выполненным, если за него студент получил 

оценку в баллах, не ниже минимальной оценки, установленной программой дисциплины по 

данному мероприятию. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме экзамена.  

Экзамен проводится в устной или письменной форме по утвержденным билетам. Каж-

дый билет содержит по два вопроса, и третьего, вопроса или задачи,  или практического за-

дания.  

Первый вопрос в экзаменационном билете - вопрос для оценки  уровня обученности 

«знать», в котором очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении дисци-

плины. 

Второй вопрос  для оценки уровня обученности  «знать» и «уметь», который позво-

ляет оценить не только знания по дисциплине, но и умения ими пользоваться при решении 

стандартных типовых задач. 

Третий вопрос (задача/задание) для оценки  уровня обученности «владеть», содержа-

ние которого предполагает использование комплекса умений и навыков, для того, чтобы обу-

чающийся мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

способы и привлекая имеющиеся знания. 

По итогам сдачи экзамена выставляется оценка.  

Критерии оценки знаний обучающихся на экзамене: 

 оценка «отлично» выставляется, если обучающийся обладает глубокими и проч-

ными знаниями программного материала; при ответе на все вопросы билета продемонстриро-

вал исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение; правильно сформу-

лировал понятия и закономерности по вопросам; использовал примеры из дополнительной ли-

тературы и практики; сделал вывод по излагаемому материалу;  

 оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся обладает достаточно полным 

знанием программного материала; его ответ представляет грамотное изложение учебного ма-

териала по существу; отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий; пра-

вильно применены теоретические положения, подтвержденные примерами; сделан вывод; два 

первых вопроса билета освещены полностью, а третий доводится до логического завершения 

после наводящих вопросов преподавателя;  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся имеет общие знания 

основного материала без усвоения некоторых существенных положений; формулирует основ-

ные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении примеров, подтверждаю-

щих теоретические положения; все вопросы билета начаты и при помощи наводящих вопросов 

преподавателя доводятся до конца;  
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 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не знает значи-

тельную часть программного материала; допустил существенные ошибки в процессе изложе-

ния; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения; ни один 

вопрос билета не рассмотрен до конца, даже при помощи наводящих вопросов преподавателя.  

Основным методом оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, ха-

рактеризующих этапы формирования компетенций является балльно-рейтинговая система, 

которая регламентируется  положением «О балльно-рейтинговой  системе оценки качества 

освоения образовательных программ в  ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ». 

Основными видами поэтапного контроля результатов обучения студентов являются: 

входной контроль, текущий контроль, рубежный (промежуточный) контроль, творческий 

контроль,  выходной контроль (экзамен или зачет). 

Уровень развития компетенций оценивается с помощью рейтинговых баллов. 

Рейтинги Характеристика рейтингов 
Максимум 

баллов 

Входной 

Отражает степень подготовленности студента к 

изучению дисциплины. Определяется по итогам 

входного контроля знаний  на первом практиче-

ском занятии.  

5 

 

Рубежный 

Отражает работу студента на протяжении всего пе-

риода изучения дисциплины. Определяется суммой 

баллов, которые студент получит по результатам 

изучения каждого модуля.  

60 

 

 

Творческий 

Результат выполнения студентом индивидуального 

творческого задания различных уровней сложности, 

в том числе, участие в различных конференциях и 

конкурсах на протяжении всего курса изучения 

дисциплины.  

 

5 

 

Выходной 

Является результатом аттестации на окончательном 

этапе изучения дисциплины по итогам сдачи экза-

мена. Отражает уровень освоения информационно-

теоретического компонента в целом и основ практи-

ческой деятельности в частности. 

30 

Общий рейтинг  Определяется путём суммирования всех рейтингов 100 

Общий рейтинг по дисциплине складывается из входного, рубежного, выходного (эк-

замена или зачета) и творческого рейтинга. 

Входной (стартовый) рейтинг – результат входного контроля, проводимого с целью 

проверки исходного уровня подготовленности студента и оценки его соответствия предъяв-

ляемым требованиям для изучения данной дисциплины.  

Он проводится на первом занятии при переходе к изучению дисциплины (курса, раз-

дела). Оптимальные формы и методы входного контроля: тестирование, программированный 

опрос, в т.ч. с применением ПЭВМ и ТСО, решение комплексных и расчетно-графических 

задач и др.  

Рубежный рейтинг – результат рубежного (промежуточного) контроля по каждому 

модулю дисциплины, проводимого с целью оценки уровня знаний, умений и навыков сту-

дента по результатам изучения модуля. Оптимальные формы и методы рубежного контроля: 

устные собеседования, письменные контрольные опросы, в т.ч. с использованием ПЭВМ и 

ТСО, результаты выполнения лабораторных и практических заданий. В качестве практиче-

ских заданий могут выступать крупные части (этапы) курсовой работы или проекта, рас-

четно-графические задания, микропроекты и т.п. 

Выходной рейтинг – результат аттестации на окончательном этапе изучения дисци-

плины по итогам сдачи экзамена, проводимого с целью проверки освоения информационно-
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теоретического компонента в целом и основ практической деятельности в частности. Опти-

мальные формы и методы выходного контроля: письменные экзаменационные или контроль-

ные работы, индивидуальные собеседования.  

Творческий рейтинг – составная часть общего рейтинга дисциплины, представляет со-

бой результат выполнения студентом индивидуального творческого задания различных 

уровней сложности.  

В рамках рейтинговой системы контроля успеваемости студентов, семестровая со-

ставляющая балльной оценки по дисциплине формируется при наборе заданной в программе 

дисциплины суммы баллов, получаемых студентом при текущем контроле в процессе освое-

ния модулей учебной дисциплины в течение семестра. 

Итоговая оценка /зачёта/ компетенций студента осуществляется путём автоматиче-

ского перевода баллов общего рейтинга в стандартные оценки. 

Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине составляет 100 бал-

лов.  

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если итоговый рейтинг студента составил 60 

и более. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если итоговый рейтинг студента составил 

менее 60 баллов. 
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