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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процессы формообразования и инструменты 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология 

машиностроения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативно-справочной документацией по выбору лезвийного инструмента, 

режимов резания в зависимости от конкретных условий обработки; 

- выбирать конструкцию лезвийного инструмента в зависимости от конкретных условий 

обработки; 

- производить расчет режимов резания при различных видах обработки 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

- основные методы формообразования заготовок; 

- основные методы обработки металлов резанием; 

- материалы, применяемые для изготовления лезвийного инструмента; 

- виды лезвийного инструмента и область его применения; 

- методику и расчет рациональных режимов резания при различных видах обработки. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04.Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую и технологическую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей машин. 

ПК 1.2.Выбирать метод получения заготовок с учетом условий производства. 

ПК 1.3.Выбирать методы механической обработки и последовательность технологического 

процесса обработки деталей машин в машиностроительном производстве. 

ПК 1.5. Выполнять расчеты параметров механической обработки изготовления деталей машин, 

в том числе с применением систем автоматизированного проектирования. 

ПК 3.2Выбирать оборудование, инструмент и оснастку для осуществления сборки изделий. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося 72 часа,  

в том числе 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем 60 часов; 

практической подготовки 18 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося 6 часов.  



 
5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Учебная нагрузка (всего) 72 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 

в том числе практическая подготовка 

32 

18 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

творческие задания 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Процессы формообразования и инструменты 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные, практические занятия, самостоятельная 

учебная работа обучающегося, курсовая работа (проект) 
Объемчасов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Горячая обработка 

материалов  

 14  

Тема 1.1. Роль процессов 

формообразования в 

машиностроении. Литейное 

производство 

Содержание 2 

1. Виды формообразования: обработка резанием, обработка методом пластического 

деформирования, обработка электрофизическими и электромеханическими методами, горячая 

обработка, лазерная и плазменная обработка 

2. Роль процессов формообразования в цикле производства деталей машин. 

Развитие науки и практики формообразования материалов. 

3. Содержание учебной дисциплины «Процессы формообразования и инструменты» и связь ее с 

другими дисциплинами учебного плана подготовки техника.4.Литейное производство, его роль в 

машиностроении. Производство отливок в разовых песчано-глинистых формах 

5.Модельный комплект, его состав и назначение. Формовочные и стержневые смеси 

6.Литье в кокиль, центробежное литье, литье под давлением, литье в оболочковые формы, литье по 

выплавляемым моделям 

2 1 

Тема 1.2. Обработка материалов 

давлением (ОМД) . Сварочное 

производство 

Содержание 8  

1. Обработка давлением. Понятие о пластической деформации. Влияние различных факторов на 

пластичность. Назначение нагрева. Режимы нагрева металлов. 

2. Прокатное производство. Понятие о продольной, поперечной и поперечно винтовой прокатке. 

Условия захвата заготовки валками. 

3. Прессование и волочение: прямое и обкатное прессование. Свободная ковка: ручная и машинная, 

область применения, виды штамповки, типы штампов, материал для их изготовления. Гибка.4. 

Сварка металлов, способы сварки, типы сварных соединений и швов, электрическая дуга, 

электроды, технология ручной электродуговой сварки.  

5. Пайка. Виды припоя и их марки по ГОСТу.  

2 1 

Практические занятия 4  

Практическая работа №1 (Практическая подготовка) Выбор вида заготовки (метод литья, 

метод штамповки, из листового проката, из профильного проката) 

 

Самостоятельная работа: 2 

Тематика самостоятельной работы 

написание рефератана тему: Выбор заготовки. 

 

Тема 1.3. Сварочное производство Содержание 4  
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1. Сварка металлов, способы сварки, типы сварных соединений и швов, электрическая дуга, 

электроды, технология ручной электродуговой сварки.  

2. Сварка под флюсом. Понятие о сварке в среде защитных газов. Газовая сварка. 

3. Свариваемость. Факторы, влияющие на свариваемость металла. Особенности сварки чугуна и 

сплавов цветных металлов. 

4. Пайка. Виды припоя и их марки по ГОСТу. Технологический процесс пайки металла. 

5. Основные виды брака при сварке и пайки металлов. Специальные виды сварки. Склеивание. 

2 1 

Самостоятельная работа: 2  

Тематика самостоятельной работы 

Написание реферата натему: Техника  безопасности при выполнении сварочных работах 

 

Раздел 2. Обработка материалов 

точением и строганием  

 16  

Тема 2.1 Инструменты 

формообразования. Геометрия 

токарного резца. Режимы резания 

Содержание 12 

1. Инструменты формообразования в машиностроении: для механической обработки (точение, 

сверление, фрезерование и т.п.) металлических и неметаллических материалов.  

2. Инструментальные материалы, выбор марки инструментального материала. 

3. Изготовление цельных твердосплавных инструментов из пластифицированного полуфабриката. 

4. ГОСТы на формы пластинок и вставок из твердого сплава и минералокерамики, искусственного 

алмаза и кубического нитрида бора. Износостойкие покрытия. Определение конструктивных 

элементов резца: рабочая часть (головка), тело - крепежная часть резца (державка, стержень), 

лезвие, передняя поверхность лезвия. 

3. Главная и вспомогательная задние поверхности лезвия, режущая кромка, ленточка лезвия, фаска 

лезвия, вершина лезвия, радиус при вершине резца. Исходные плоскости для изучения геометрии 

резца по ГОСТ 25762-83. 

4. Углы лезвия резца и плоскости. Влияние углов резца на процесс резания. Числовые значения 

углов для типовых резцов. Влияние установки резца на процесс резания. Основные типы токарных 

резцов. 

5. Приборы и инструменты для измерения углов резца. 

6. Общая классификация токарных резцов по конструкции, технологическому назначению, 

направлению движения подачи.7. Элементы резания при точении. Срез и его геометрия, площадь 

поперечного сечения среза. Скорость резания. 

8. Частота вращения заготовки. Основное (машинное) время обработки. Расчетная длина 

обработки. 1. Сила резания, возникающая в процессе стружкообразования, и причины ее 

возникновения. Разложение силы резания на составляющие Рz, Ру,Рх. 

9. Действие составляющих сил резания и их воздействие на заготовку, резец, зажимное 

приспособление и станок. Формулы для определения сил Рz, Ру,Рх. 

11. Определение коэффициентов в формулах составляющих сил резания по справочным таблицам. 

Влияние различных факторов на силу резания. 

12. Расчет составляющих сил резания по эмпирическим формулам с использованием ПЭВМ. 

Мощность резания, необходимая для резания N рез. 

2 1 
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Самостоятельная работа: 2  

Тематика самостоятельной работы 

Влияние величин углов резца на процесс резания. Конспект 

 

Практические занятия 4  

Практическая работа №2 (Практическая подготовка) Измерение геометрических параметров 

токарного резца 

 

Практическая работа №3 (Практическая подготовка) Расчет режимов резания при точении  4 

Тема 2.2. Физические явления 

при токарной обработке 

металлов, износ и стойкость 

резца  Силы резания 

Содержание 2  

1. Стружкообразование. Пластические и упругие деформации, возникающие в процессе 

стружкообразования. Типы стружек.  

2. Факторы, влияющие на образование типа стружки. Влияние различных способов 

стружкоотделения на  процесс резания. 

3. Явления образования нароста, зависимость наростообразования от величины скорости резания. 

Влияние наростообразования на процесс резания. Методы борьбы с наростообразованием. 

4. Применение смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС). Вибрации при 

стружкообразовании. Явления усадки стружки. Явление наклепа на обработанной поверхности в 

процессе стружкообразования. . Смазочно-охлаждающие технологические средства 

(СОТС).5.Теплота, выделяемая в зоне резания в процессе стружкообразования (температура 

резания), источники образования тепла. 

6. Распределение теплоты в процессе резания между стружкой, резцом, заготовкой, окружающей 

атмосферой. График износа режущего инструмента по задней поверхности лезвия. Участки износа 

в период приработки, нормального и катастро-фического износа. 

7. Понятие - «Стойкость резца». Понятие – экономическая стойкость режущего инструмента и 

стойкости максимальной производительности. Нормативы износа и стойкости резца. 

8. Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС), применяемые при резании металлов. 

1. 9.Сила резания, возникающая в процессе стружкообразования, и причины ее возникновения. 

Разложение силы резания на составляющие Рz, Ру,Рх. 

10. Действие составляющих сил резания и их воздействие на заготовку, резец, зажимное 

приспособление и станок. Формулы для определения сил Рz, Ру,Рх. 

2 1 

Тема 2.3. Обработка строганием и 

долблением.  

Содержание 2  

1. Процессы строгания и долбления 

2. Элементы режимов резания при строгания и долбления 

3. Основное (машинное) время, мощность резания 

4. Особенности конструкции и геометрии строгальных и долбежных резцов 

2 1 

Раздел 3. Обработка материалов 

сверлением, зенкерованием и 

развертыванием  

 10  

Тема 3.1. Характеристика Содержание 10 
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процессов: сверления, 

зенкерования и развёртывания. 

Режимы резания 

1. Процесс сверления. Типы сверл. Конструкция и геометрия спирального сверла 

2. Элементы режимов резания и срезаемого слоя при сверлении. Физические особенности процесса 

сверления 

3. Силы, действующие на сверло. Момент сверления. Твердосплавные сверла 

4. Сверла с механическим креплением многогранных режущих пластин. Сверла для глубокого 

сверления. Кольцевые (трепанирующие) сверла. Трубчатые алмазные сверла 

5. Износ сверл. Рассверливание отверстий. Основное (машинное) время при сверлении и 

рассверливании отверстий 

6. Назначение зенкерования и развертывания. Особенности процессов зенкерования. 

7. Элементы режимов резания и срезаемого слоя при зенкеровании. Конструкция и геометрические 

параметры зенкеров. 

8. Силы резания и вращающий момент при зенкеровании. Износ зенкеров. 

9. Особенности процессов развертывания. Элементы режимов резания и срезаемого слоя при 

развертывании. Конструкция и геометрия разверток. 

10. Особенности геометрии разверток для обработки вязких и хрупких материалов. Силы резания и 

вращающий момент при развертывании. Износ разверток. Основное (машинное) время при 

развертывании. 

2 1 

Практические занятия 4  

Практическая работа №4 (Практическая подготовка) Изучение конструкции и геометрических 

параметров спиральных сверл и сверл с двойной заточкой 

 

Практические занятия 4  

Практическая работа №5 (Практическая подготовка) Расчет режимов резания при обработке 

отверстий 

 

Раздел 4. Обработка материалов 

фрезерованием  

 6  

Тема 4.1. Обработка материалов 

цилиндрическими и торцовыми 

фрезами. Режимы резания  

Содержание 6 

1. Принцип фрезерования. Виды фрезерования. 

2. Конструкция и геометрия цилиндрических фрез. Углы фрезы в нормальном сечении. 

3. Элементы режимов резания и срезаемого при фрезеровании. Угол контакта. 

4. Неравномерность фрезерования. Встречное и попутное фрезерование, преимущества и 

недостатки каждого метода.  

5. Основное (машинное) время при фрезеровании. Силы, действующие на фрезу. Износ фрез. 

Мощность резания при фрезеровании. .6.Виды торцевого фрезерования: не симметричное, 

симметричное. Фрезерование концевыми и дисковыми фрезами. 

7. Режимы резания при работе различных видов фрез. Конструктивные особенности концевых и 

дисковых фрез. 

8. Основное (машинное) время при фрезеровании различными видами фрез. Геометрия торцевых 

фрез. Силы, действующие на фрезу и деталь. Износ торцевых фрез. 

2  

Практические занятия 4  

Практическая работа № 7 Аналитический расчет режимов резания при фрезеровании плоских  
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поверхностей, пазов и уступов  

Раздел 5. Резьбонарезание   6  

Тема 5.1. Методы нарезания 

резьбы  

Содержание 6 

1. Обзор методов резьбонарезания. Нарезание резьбы резцами. 

2. Геометрия резьбового резца. Элементы режимов резания. Схемы нарезания резьбы резцом. 

Основное (машинное) время. 

3. Сущность нарезание резьб плашками и метчиками. 

5. Элементы режимов резания при нарезании резьбы метчиками и плашками. 

6. Износ плашек и метчиков. Мощность, затрачиваемая на резание..7.Сущность метода 

резьбонарезания гребенчатыми (групповыми) фрезами и область  применения. 

8. Конструкция и геометрия гребенчатой фрезы. 

9. Элементы резания при резьбофрезеровании. Основное (машинное) время резьбонарезания с 

учетом пути врезания. 

10. Сущность метода фрезерования резьб дисковыми фрезами. Конструкция и геометрия фрез. 

Элементы резания. Основное (машинное) время. 

2 1 

Практические занятия 4  

Практическая работа №8 Расчет элементов режимов резания для нарезания наружной и 

внутренней резьбы 

 

Раздел 6. Зубонарезание    2  

Тема 6.1. Методы и режимы 

резания зубонарезания. Режимы 

резания 

Содержание 2 

1. Общий обзор методов нарезания зубьев зубчатых колес. Сущность метода копирования. 

2. Дисковые и концевые (пальцевые) фрезы для нарезания зубьев зубчатого колеса, их конструкции 

и особенности геометрии. 1. Сущность метода обкатки. Конструктивные и геометрия  червячной 

пары. 

2. Элементы резания при зубофрезеровании. Машинное время при зубофрезерования. Износ 

червячных фрез. 

3. Нарезание косозубых колес. Нарезание червячных колес. 

4. Конструкция и геометрия параметры долбяка. Элементы резания при зубодолблении.  Износ 

долбяков. Мощность резания при зубодолблении 

5. Нарезание косозубых и шевронных колес методом зубодолбления. Шевингование зубчатых 

колес. 

6. Нарезание конических колес со спиральными зубьями сборными зубофрезерными головками. 

Общие сведения о зубопротягивании. 

2 1 

Раздел 7. Протягивание   6  

Тема 7.1. Процесс протягивания  

и режимы резания 
Содержание 6 

1. Сущность процесса протягивания. Виды протягивания. 

2. Части, элементы и геометрия цилиндрической протяжки. 

3. Подача на зуб при протягивании. Износ протяжек. 

2 1 
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4. Мощность протягивания. Схемы резания при протягивании.. 

Практические занятия 4  

Практическая работа №9 Расчет режимов резания при протягивании  

Раздел 8. Окончательная 

обработка поверхностей 

 2  

Тема 8.1. Шлифование. 

Доводочные процессы 

Содержание 2 

1. Сущность метода шлифования (обработки абразивным инструментом). Абразивные, 

естественные и искусственные материалы, их марки и физико-механические свойства. 

2. Характеристика шлифовального круга. Характеристики брусков, сегментов и абразивных 

головок, шлифовальной шкурки и ленты. 

3. Алмазные и эльборовые шлифовальные круги, бруски, сегменты, шкурки, порошки, их 

характеристики и маркировка. 

4.Типовые схемы обкатывания наружных поверхностей вращения роликом или шариком. 

5.Типовые схемы калибрования отверстий шариком, калибрующей оправкой (дорном), 

деформирующей протяжкой или прошивкой.6.Применение метчиков - раскатников для 

формообразования внутренних резьб. Продольное и поперечное накатывание шлицев. 

Применяемые инструменты. Режимы обработки и СОТС. 

2 1 

Раздел 10. Электрофизические и 

электрохимические методы 

обработки  

 2  

Тема 10.1. Обработка металлов 

электрофизическими и 

электрохимическими методами 

Содержание 2 

1. Электроконтактная обработка. Сущность метода, область применения, оборудование, 

инструмент. Режимы обработки.  

2. Электроэрозионная (электроискровая) обработка. Сущность метода, область применения, 

оборудование, инструмент. Режимы обработки. 

3. Электроимпульсная обработка. Анодно-механическая обработка. Сущность метода, область 

применения, оборудование, инструмент. Режимы обработки. 

4. Электрогидравлическая обработка. Сущность метода, область применения, оборудование, 

инструмент. Режимы обработки. 

5. Сущность электрохимической обработки. Область применения. Конструкция электродов. 

Рабочие жидкости. Режимы обработки. 

6. Электрохимическое фрезерование. Состав рабочей жидкости.  

2 1 

Консультация и промежуточная аттестация в форме экзамена 8  

Всего: 72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация рабочей программы предусматривает возможность использования различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционного обучения. 

При реализации рабочей программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрено информационное обеспечение 

обучения, включающее предоставление учебных материалов в различных формах. 

В рамках освоения рабочей программы осуществляется практическая подготовка 

обучающихся. 

Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций.  

Практическая подготовка осуществляется в колледже и в Научно-технологическом центре 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского, а также на следующих предприятиях и в организациях:  

 АО «НПП «Контакт»; 

 АО «КБПА»; 

 АО «САЗ»; 

 АО «НПП «Алмаз»; 

 АО «Транспортное машиностроение»; 

 ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе»; 

 ООО «СЭПО-ЗЭМ»; 

 ООО «Источник»; 

 ООО «Роберт Бош Саратов»; 

 ООО «НПФ «Вымпел»; 

 ООО «Геофизмаш»; 

 ООО «КАРСАР»; 

 ООО «Бош ПауэрТулз»; 

 АО «Саратовский полиграфический комбинат»; 

 ООО Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал»; 

 АО Энгельсское опытно-конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарева; 

 ООО Завод «Саратовгазавтоматика»; 

 АО «КБ «Электроприбор»; 

 Саратовское отделение ООО внедренческая фирма «ЭЛНА»; 

 ООО «ИНТЕРКАРА». 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета технологии 

машиностроения и лаборатории процессов формообразования и инструментов. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно- методической документации; 

-раздаточный материал «Методические пособия по проведению практических работ при 

расчёте и конструировании режущих инструментов», «Методическое пособие по оформлению 

практических работ», «Альбом с режущими инструментами»). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

1. станок токарный; 

2. станок сверлильный; 

3. станок фрезерный; 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

ходе теоретических и письменных опросов обучающихся, решения задач, тестирования, в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости предусмотрено для них увеличение времени на подготовку к зачетам 

и экзаменам, а также предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на 

зачете/экзамене и  проведение аттестации в несколько этапов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамкахдисциплины: 

- основные методы формообразования заготовок; 

- основные методы обработки металлов 

резанием; 

- материалы, применяемые для изготовления 

лезвийного инструмента; 

- виды лезвийного инструмента и область его 

применения; 

- методику и расчет рациональных режимов 

резания при различных видах обработки  

 

 

 

 

 

 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамкахдисциплины 

- пользоваться нормативно-справочной 

документацией по выбору лезвийного 

инструмента, режимов резания в зависимости от 

конкретных условий обработки; 

- выбирать конструкцию лезвийного 

инструмента в зависимости от конкретных 

условий обработки; 

- производить расчет режимов резания при 

различных видах обработки 

- 

 

- перечисляет основные 

формообразующие технологические 

процессы и классифицирует их по 

агрегатному состоянию заготовок; 

- перечисляет методы обработки 

металлов резанием, особенности и 

назначение; 

- называет основные инструментальные 

материалы, требования к материалам для 

режущих инструментов; 

- демонстрирует знание видов, 

классификации лезвийного инструмента 

и его конструктивных элементов; 

- демонстрирует знание методов 

назначения режимов резания при 

различных видах обработки;  

-определяет последовательность 

назначения режимов резания; 

- использует нормативно-справочную 

документацию при выборе лезвийного 

инструмента, режимов резания в 

зависимости от конкретных условий 

обработки; 

- осуществляет выбор конструкции 

лезвийного инструмента в зависимости 

от конкретных условий обработки; 

- использует методы назначения 

режимов для расчета при различных 

видах обработки. 

 


