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Аннотация 
 

рабочей программы дисциплины 

Б1.О.24 «Основы взаимозаменяемости и технические измерения» 

для подготовки специалистов по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» 

направленности «Технический сервис в агропромышленном комплексе»; 

«Технические системы в агробизнесе»; «Машины и оборудование для хра-

нения и переработки сельскохозяйственной продукции» 

 

Целью  освоения дисциплины  «Основы взаимозаменяемости и техниче-

ские измерения» является освоение студентами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков для: решения стандартных задач 

профессиональной деятельности, анализа состояния и динамики характеристик 

точностных параметров деталей, изучения учащимися действующих стандар-

тов, нормативных документов и методик расчета в области взаимозаменяемо-

сти, расчета и нормирования точности различных соединений, узлов и агрега-

тов. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обяза-

тельную часть блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 35.03.06 

«Агроинженерия» направленность «Технический сервис в агропромышленном 

комплексе», «Технические системы в агробизнесе»; «Машины и оборудование 

для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», реализуется в  

5 семестре 3 курса. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате изуче-

ния данной дисциплины у студента должны быть сформированы следующие 

компетенции: УК-2.3; УК-2.4; ОПК-2.2. 

Краткое содержание дисциплины:  

Точность деталей, узлов и механизмов. Ряды значений геометрических 

параметров. Виды сопряжений в технике. Единая система допусков и посадок 

(ЕСДП). Отклонения, допуски и посадки. Расчет и выбор посадок различных 

соединений: с зазором, с натягом, переходных. Размерные цепи и методы их 

расчета. Нормирование микронеровностей поверхностей деталей, шероховато-

сти и волнистости поверхности. Нормирование отклонений формы и располо-

жения поверхностей. Нормирование точности сложных пар: резьбовых, шлице-

вых и шпоночных соединений. Нормирование точности зубчатых колес и пере-

дач. Контроль геометрической точности деталей, узлов и механизмов.   

Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов). 

Промежуточный контроль: курсовая работа, зачет с оценкой.  



1. Цели освоения дисциплины 
 

Целью  освоения дисциплины  «Основы взаимозаменяемости и техниче-

ские измерения» является освоение студентами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков для: решения стандартных задач 

профессиональной деятельности, анализа состояния и динамики характеристик 

точностных параметров деталей, изучения учащимися действующих стандар-

тов, нормативных документов и методик расчета в области взаимозаменяемо-

сти, расчета и нормирования точности различных соединений, узлов и агрега-

тов. 

 

2. Место дисциплины в учебном процессе 
 

Дисциплина «Основы взаимозаменяемости и технические измерения» 

включена в обязательную часть блока Б1 учебного плана по направлению под-

готовки 35.03.06  «Агроинженерия» направленность «Технический сервис в аг-

ропромышленном комплексе», «Технические системы в агробизнесе»; «Маши-

ны и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продук-

ции». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Основы взаимозаменяемости и технические измерения» являются:  

«Физика» – знать фундаментальные разделы физики (2, 3, 4 семестр).  

«Математика» – уметь использовать математический   аппарат для обра-

ботки  технической   информации и анализа данных основные понятия и мето-

ды математического анализа, теории дифференциальных уравнений, теории ве-

роятности и теории математической статистики, статистических  методов обра-

ботки экспериментальных данных (1, 2, 3 семестр);  

«Начертательная геометрия и инженерная графика»  – методы выполне-

ния эскизов и технических чертежей стандартных деталей и сборочных единиц 

(1, 2 семестр); 

«Информатика и цифровые технологии» − уметь пользоваться глобаль-

ными информационными ресурсами и современными средствами телекомму-

никаций (2, 3 семестр). 

Дисциплина «Основы взаимозаменяемости и технические измерения» яв-

ляется основополагающей для изучения следующих дисциплин:  

«Детали машин, основы конструирования и подъемно-транспортные ма-

шины» –  назначение допусков и посадок при проектировании деталей и узлов 

машин, правила нанесение условных обозначений допусков и посадок на чер-

тежи (5 семестр);  

«Технология ремонта машин» ‒ выбор и использование средств измере-

ний при ремонте машин (6, 7 семестр). 

Рабочая программа дисциплины «Основы взаимозаменяемости и техни-

ческие измерения» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья разрабатывается индивидуально с учетов особенностей психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обу-

чающихся. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зач.ед. (216 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

Вид учебной работы 
Трудоёмкость,  

час. 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 

1. Контактная работа: 52,35 

Аудиторная работа 52,35 

в том числе: 

лекции (Л) 16 

практические занятия (ПЗ) 34 

курсовая работа (КРП) (консультация, защита) 2 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,35 

2. Самостоятельная работа (СРС) 163,65 

курсовая  работа (КР) (подготовка) 36 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (про-

работка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям) 

118,65 

Подготовка к зачету с оценкой (контроль) 9 

Вид промежуточного контроля: Зачёт с оценкой, 

курсовая работа 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её ча-

сти) 

Индикаторы компетен-

ций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1.  УК-2 Способен определить 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИД-3УК-2 − решает кон-

кретные задач проекта 

заявленного качества и 

за установленное вре-

мя; 

ИД-4УК-2 − публично 

представляет результа-

ты решения конкретной 

задачи проекта. 

нормативно-правовую 

базу в сфере метроло-

гии, стандартизации и 

сертификации 

  

использовать норма-

тивные документы в 

профессиональной 

сфере 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией;  

навыками публичной 

защиты решения кон-

кретной задачи проек-

та. 

2.  ОПК-2  Способен использовать 

нормативные правовые 

акты и оформлять специ-

альную документацию в 

профессиональной дея-

тельности 

ИД-2ОПК-2 − использует 

действующие норма-

тивные правовые доку-

менты, нормы и регла-

менты  в инженерно-

технической деятель-

ности в агропромыш-

ленном комплексе. 

законодательные и 

нормативные акты, ме-

тодические материалы 

по стандартизации 

норм взаимозаменяе-

мости и теории точно-

сти 

 

применять методы рас-

чета точности элемен-

тов деталей и уметь 

назначать требуемые 

отклонения формы и 

расположения поверх-

ностей, а также шеро-

ховатость поверхности 

методами обеспечения 

взаимозаменяемости 

деталей и соединений 

 



4.2 Содержание дисциплины 

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов  

и тем дисциплин  
Всего 

Аудиторная работа Внеаудит

орная 

работа СР 
Л ПЗ ПКР 

Раздел 1 «Общие принципы взаимо-

заменяемости. ЕСДП ИСО - основа 

взаимозаменяемости» 

20,65 2 4 ‒ 14,65 

Раздел 2 «Контроль геометрической 

точности деталей, узлов и механиз-

мов»   

36 ‒ 12 ‒ 14 

Раздел  3 «Нормирование отклоне-

ний формы и расположения поверх-

ностей» 

17 1 2 ‒ 14 

Раздел 4 «Нормирование парамет-

ров волнистости и шероховатости 

поверхности» 

17 1 2 ‒ 14 

Раздел 5 «Основы  расчета и выбора 

посадок гладких цилиндрических 

соединений» 

18 2 2 ‒ 14 

Раздел  6 «Расчет точности 

размеров, входящих в размерные 

цепи» 

18 2 2 ‒ 14 

Раздел 7 «Методы неполной взаимо-

заменяемости» 
18 2 2 ‒ 14 

Раздел 8 «Взаимозаменяемость 

подшипников качения» 
40 2 2 ‒ 36 

Раздел 9 «Взаимозаменяемость 

шпоночных и шлицевых соедине-

ний» 

14 2 2 ‒ 10 

Раздел 10 «Стандартизация норм 

точности резьбовых соединений» 
13 1 2 ‒ 10 

Раздел 11 «Стандартизация норм 

точности зубчатых и червячных пе-

редач» 

13 1 2 ‒ 10 

Контактная работа на промежу-

точном контроле (КРА) 
0,35 ‒ ‒ 0,35 ‒ 

Курсовая работа (КРП) (консуль-

тация, защита) 
2 ‒ ‒ 2 ‒ 

Подготовка к зачету с оценкой 

(контроль) 
9 ‒ ‒ ‒ 9 

Итого по дисциплине 216 16 34 2,35 163,65 
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Раздел 1. Общие принципы взаимозаменяемости. ЕСДП ИСО - ос-

нова взаимозаменяемости. 

Определение взаимозаменяемости и ее виды: полная, неполная, внеш-

няя и внутренняя взаимозаменяемость; функциональная взаимозаменяемость  

Основные параметры, характеризующие деталь как геометрическое те-

ло: размер, волнистость и шероховатость поверхностей, взаимное располо-

жение осей и поверхностей.   

Понятие соединения, классификация соединений. Отклонения размера. 

Поле рассеяния действительных размеров, допуск на обработку деталей.   

Определение посадки, типы посадок. Понятие о зазоре и натяге. Пре-

дельные зазоры и натяги.  Допуск посадки и его связь с допуском на обра-

ботку.  

Графическое изображение полей допусков. Указание предельных от-

клонений и посадок на чертежах. 

Международная система допусков и посадок ЕСДП ИСО: основные  

признаки системы: система отверстия и система вала, основной вал и основ-

ное отверстие,  принцип предпочтительности, единица допуска, интервалы 

размеров, ряды допусков (квалитеты),  число единиц допуска,  ряды основ-

ных отклонений, образование полей допусков, условное обозначение полей 

допусков, нормальная температура, допуски больших и малых размеров. 

 

Раздел 2. «Контроль геометрической точности деталей, узлов и ме-

ханизмов»   

Устройство, эксплуатация и контроль деталей штангенинструментами. 

Устройство, эксплуатация и контроль деталей микрометрическими инстру-

ментами. Устройство, эксплуатация и контроль деталей индикаторами часо-

вого типа в стойках и штативах. Устройство, эксплуатация и контроль дета-

лей индикаторными нутромерами.  Устройство, эксплуатация и контроль де-

талей приборами повышенной точности. Выбор универсальных средств из-

мерений линейных величин. 

 

Раздел 3. Нормирование отклонений формы и расположения по-

верхностей 

Основные термины и определения.  

Отклонения формы. 

Отклонения расположения поверхностей. Базирование деталей. 

Комплексные показатели отклонений формы и расположения поверх-

ностей. 

Нормирование допусков на отклонения формы и расположения по-

верхностей. Обозначение отклонений формы и расположения поверхностей 

на чертежах. 

Влияние отклонений формы и расположения поверхностей на эксплуа-

тационные показатели машин. 
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Раздел 4. Нормирование параметров волнистости и шероховатости 

поверхности 

Основные термины и определения.  

Основные параметры оценки волнистости поверхности. Различие меж-

ду волнистостью и шероховатостью.  

Нормирование параметров шероховатости поверхности: вертикальные 

и горизонтальные параметры. 

Обозначение параметров шероховатости на чертежах. 

Влияние шероховатости поверхности на эксплуатационные показатели 

машин. 

Раздел 5. Основы расчета и выбора посадок гладких цилиндриче-

ских соединений 

Тема 1. Общие принципы расчета и выбора посадок.   

Понятие о функциональном, конструктивном и эксплуатационном до-

пусках.  

Технико-экономические предпосылки выбора посадки при проектиро-

вании машин.  Область применения различных посадок в сельскохозяйствен-

ном машиностроении.   

Общие принципы расчета и выбора посадок с гарантированным зазо-

ром и натягом.  

Использование таблиц ЕСДП при выборе посадок.  

Тема 2. Расчет и выбор посадок с зазором. 

Определение функциональных зазоров при гидродинамической смазке, 

при полужидкостном и граничном трении. Коэффициент запаса точности. 

Поправки на смятие шероховатости поверхности и температурное расшире-

ние деталей. Определение конструктивных зазоров. Выбор посадки в системе 

отверстия и вала. 

Тема 3. Расчет и выбор посадок с натягом. 

Схема действия сил и геометрия соединения. Определение расчетных 

натягов. Корректировка расчетных натягов и получение технологических 

натягов. Поправки на смятие шероховатости поверхности и температурное 

расширение деталей. Выбор посадки в системе отверстия и вала. Определе-

ние усилия запрессовки и температуры нагрева отверстия с целью соедине-

ния деталей. 

Тема 4. Выбор переходных посадок. 

Характеристика и выбор переходных посадок. Процент соединений с 

зазором и натягом в переходных посадках.  

Применение стандартных посадок в автотракторном и сельскохозяй-

ственном машиностроении. 

 

Раздел 6. Расчет точности размеров, входящих в размерные цепи 

Тема 1. Составление размерной цепи. 

Термины и определения.  

Классификация размерных цепей: сборочные, технологические, изме-
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рительные и т.д.  

Методика составления размерной цепи. 

Тема 2. Методы расчета размерных цепей. 

Прямая и обратная задача размерного анализа.   

Методы расчета размерных цепей.  

Расчет размерных цепей методом максимум-минимум. 

Расчет размерных цепей теоретико-вероятностным методом. 

Методы назначения допусков на составляющие звенья. Использование 

стандартных полей допусков при назначении предельных отклонений  на со-

ставляющие звенья.  

Корректирующее звено – метод поиска и назначения, определение до-

пуска и отклонений при различных методах расчета.  

Особенности решения размерных цепей, имеющих звенья с заданными 

отклонениями.  

Использование размерного анализа при ремонте машин. 

 

Раздел 7. Методы неполной взаимозаменяемости 

Методы компенсации, пригонки и регулирования.  

Селективная сборка как способ достижения требуемой точности соеди-

нений. Сущность селекции. Селективная сборка в машиностроении и при ре-

монте машин, увеличение ресурса подвижных соединений путем применения 

селективной сборки.  

Расчет числа групп сборки для подвижных и неподвижных соединений 

с целью повышения их ресурса и надежности.  

Достоинства и недостатки селективной сборки, область применения. 

Метод компенсации – расчет отклонений или числа компенсаторов. 

 

Раздел 8. Взаимозаменяемость подшипников качения 

Условное обозначение и классы точности подшипников качения.  

Отклонения колец подшипников качения.   

Зазоры в шарикоподшипниках (начальные, монтажные, рабочие) и их 

влияние на долговечность узла.  

Виды нагружения колец подшипников (циркуляционное, местное и ко-

лебательное).  

Методики расчета и выбора посадок для циркуляционно- и местно-

нагруженных колец подшипников.  

Обозначение посадок колец подшипников качения на чертежах. 

 

Раздел 9.  Взаимозаменяемость шпоночных и шлицевых соедине-

ний 

Тема 1. Взаимозаменяемость шпоночных соединений 

Виды шпонок. Основные параметры шпоночного соединения.  Норми-

рование допусков и посадок свободных, плотных и нормальных соединений 

со шпонками. 
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Допуски на несопрягаемые размеры, обозначения посадок и отклоне-

ний на чертежах. 

Тема 2. Взаимозаменяемость шлицевых соединений 

Основные параметры соединения. Методы центрирования шлицевых 

соединений и их выбор в зависимости от условий работы соединения.   

Выбор допусков и посадок при различных видах центрирования. Мето-

ды и средства контроля.  

Обозначение допусков и  посадок шлицевых соединений на сборочных 

и рабочих чертежах. 

 

Раздел 10. Стандартизация норм точности резьбовых соединений 

Крепежные резьбы, их основные параметры, эксплуатационные требо-

вания к резьбам.  

Отклонение шага и половины угла профиля, их диаметральная компен-

сация.  

Приведенный средний диаметр резьбы, суммарный допуск среднего 

диаметра.   

Степени точности, поля допусков и посадки, отклонения размеров ос-

новных параметров метрических резьб с зазором, натягом и переходных.   

Методы и средства контроля.  

Обозначение посадок метрических резьб на чертежах. 

 

Раздел 11. Стандартизация норм точности зубчатых и червячных 

передач 

Нормы точности зубчатых и червячных передач: кинематической, 

плавности и контакта зубьев.  

Виды сопряжений и нормы точности бокового зазора. Классы отклоне-

ний межосевого расстояния. 

Комплексные и дифференциальные показатели норм точности зубча-

тых передач, выбор степеней точности и комплексов показателей для кон-

троля.  

Влияние норм точности на эксплуатационные показатели машин. 

Методы и средства контроля деталей зубчатых передач, обозначение 

норм точности зубчатых колес на чертежах. 
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4.3 Лекции и практические занятия 

Таблица 4 

Содержание лекций, практических занятий и контрольные мероприятия 

№ раздела, темы 
№ и название лекций  

и практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1 «Общие 

принципы взаи-

мозаменяемости. 

ЕСДП ИСО - ос-

нова взаимозаме-

няемости» 

Лекция №1. Общие принципы 

взаимозаменяемости. ЕСДП ИСО 

- основа взаимозаменяемости 

УК-2, 

ОПК-2 
‒ 2 

Практическое занятие№1. Ос-

новные понятия о допусках и по-

садках 

УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Практическое занятие№2. 

ЕСДП: определение единицы до-

пуска, допуска, основных откло-

нений и расшифровка условного 

обозначения допусков и посадок. 

УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Раздел 2 «Кон-

троль геометриче-

ской точности де-

талей, узлов и ме-

ханизмов»   

Практическое занятие№3. 

Устройство, эксплуатация и кон-

троль деталей штангенинстру-

ментами.  

УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Практическое занятие№4. 

Устройство, эксплуатация и кон-

троль деталей микрометрически-

ми инструментами.  

УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Практическое занятие№5. 

Устройство, эксплуатация и кон-

троль деталей индикаторами часо-

вого типа в стойках и штативах. 

УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Практическое занятие№6. 

Устройство, эксплуатация и кон-

троль деталей индикаторными 

нутромерами.  

УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Практическое занятие№7. 

Устройство, эксплуатация и кон-

троль деталей приборами повы-

шенной точности  

УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Практическое занятие№8. Вы-

бор универсальных средств из-

мерений линейных величин. 

УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Раздел  3 «Нор-

мирование откло-

нений формы и 

расположения по-

верхностей» 

Лекция №2. Нормирование от-

клонений формы и расположения 

поверхностей 

УК-2, 

ОПК-2 
‒ 1 

Практическое занятие№9.  

Нормирование отклонений фор-

мы и расположения поверхно-

стей 

УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Раздел 4 «Норми- Лекция №2. Нормирование от- УК-2, ‒ 1 
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№ раздела, темы 
№ и название лекций  

и практических занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

рование парамет-

ров волнистости и 

шероховатости 

поверхности» 

клонений формы и расположения 

поверхностей 

ОПК-2 

Практическое занятие№10.  

Нормирование параметров вол-

нистости и шероховатости по-

верхности 

УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Раздел 5 «Основы  

расчета и выбора 

посадок гладких 

цилиндрических 

соединений» 

Лекция № 3. Общие принципы 

расчета и выбора посадок 

УК-2, 

ОПК-2 
‒ 2 

Практическое занятие№11.  

Расчет и выбор посадок с зазо-

ром, с натягом 

УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Раздел  6 «Расчет 

точности разме-

ров, входящих в 

размерные цепи» 

Лекция № 4. Составление раз-

мерной цепи. Методы расчета 

размерных цепей 

УК-2, 

ОПК-2 
‒ 2 

Практическое занятие№12. Ме-

тоды расчета размерных цепей 
УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Раздел 7 «Методы 

неполной взаимо-

заменяемости» 

Лекция № 5. Методы расчета 

размерных цепей 

УК-2, 

ОПК-2 
‒ 2 

Практическое занятие№13. 

Селективная сборка 
УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Раздел 8 «Взаимо-

заменяемость 

подшипников ка-

чения» 

Лекция № 6. Составление раз-

мерной цепи 

УК-2, 

ОПК-2 
‒ 2 

Практическое занятие№14 Рас-

чет и выбор посадок колец под-

шипников качения 

УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Раздел 9 «Взаимо-

заменяемость 

шпоночных и 

шлицевых соеди-

нений» 

Лекция № 7. Взаимозаменяе-

мость шпоночных и шлицевых 

соединений 

УК-2, 

ОПК-2 
‒ 2 

Практическое занятие№15. Вза-

имозаменяемость шпоночных 

соединений 

УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Раздел 10 «Стан-

дартизация норм 

точности резьбо-

вых соединений» 

Лекция № 8. Стандартизация 

норм точности резьбовых соеди-

нений 

УК-2, 

ОПК-2 
‒ 1 

Практическое занятие№16. 

Стандартизация норм точности 

резьбовых соединений 

УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 

Раздел 11 «Стан-

дартизация норм 

точности зубча-

тых и червячных 

передач» 

Лекция № 8. Стандартизация 

норм точности зубчатых и чер-

вячных передач 

УК-2, 

ОПК-2 
‒ 1 

Практическое занятие № 17. 

Стандартизация норм точности 

зубчатых передач 

УК-2, 

ОПК-2 

Выполнение 

ПЗ, устный 

опрос 

2 
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4.4 Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов 

для самостоятельного изучения 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1.  Раздел 1 «Общие принципы вза-

имозаменяемости. ЕСДП ИСО - 

основа взаимозаменяемости» 

Система отверстия и система вала. 

Предпочтительные посадки 
УК-2, 

ОПК-2 

2.  Раздел  3 «Нормирование откло-

нений формы и расположения 

поверхностей» 

Виды и классификация отклонений 

формы и расположения поверхностей 
УК-2, 

ОПК-2 

3.  Раздел 4 «Нормирование пара-

метров волнистости и шерохо-

ватости поверхности» 

Параметры волнистости и шероховато-

сти поверхности 
УК-2, 

ОПК-2 

4.  Раздел 5 «Основы  расчета и вы-

бора посадок гладких цилин-

дрических соединений» 

Методики расчета посадок с зазором, с 

натягом и переходных 
УК-2, 

ОПК-2 

5.  Раздел  6 «Расчет точности 

размеров, входящих в 

размерные цепи» 

Составление размерной цепи. Решение 

прямой и обратной задачи теоретико- 

вероятностным методом  

УК-2, 

ОПК-2 

6.  Раздел 7 «Методы неполной 

взаимозаменяемости» 

Методы компенсации, пригонки и регу-

лирования. Селективная сборка 

УК-2, 

ОПК-2 

7.  Раздел 8 «Взаимозаменяемость 

подшипников качения» 

Методики расчета и выбора посадок для 

колец подшипников  

УК-2, 

ОПК-2 

8.  Раздел 9 «Взаимозаменяемость 

шпоночных и шлицевых соеди-

нений» 

Нормирование точности шлицевых со-

единений. Нормирование точности 

шпоночных соединений 

УК-2, 

ОПК-2 

9.  Раздел 10 «Стандартизация норм 

точности резьбовых соедине-

ний» 

Нормирование точности резьбовых со-

единений 
УК-2, 

ОПК-2 

10.  Раздел 11 «Стандартизация норм 

точности зубчатых и червячных 

передач» 

Нормирование точности зубчатых колес 

и передач 
УК-2, 

ОПК-2 

 

5. Образовательные технологии  

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 
Раздел 

 и форма занятия 

Наименование используемых активных и ин-

терактивных образовательных технологий 

Раздел 1 «Общие принципы взаи-

мозаменяемости. Основные поня-

тия о допусках и посадках» 

Л Информационно-коммуникационная технология 

Тема  3 «Нормирование отклоне-

ний формы и расположения по-

верхностей» 
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Раздел 

 и форма занятия 

Наименование используемых активных и ин-

терактивных образовательных технологий 

Раздел 4 «Нормирование парамет-

ров волнистости и шероховатости 

поверхности» 

Л Информационно-коммуникационная технология 

Раздел 5 «Основы  расчета и вы-

бора посадок гладких цилиндри-

ческих соединений» 

Л Информационно-коммуникационная технология 

Раздел  6 «Расчет точности 

размеров, входящих в размерные 

цепи» 

Л Информационно-коммуникационная технология 

 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  

по итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежу-

точной аттестации. 

Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится 

постоянно на практических занятиях при устном опросе. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме – курсовой 

работы и зачета с оценкой. 

 

Примерные задания и вопросы для проведения устного опроса  

на практических занятиях: 

 

Практическое занятие №1.  

Основные понятия о допусках и посадках 

1. Как определяются предельные размеры деталей? 

2. Как рассчитываются допуски отверстия и вала? 

3. Как определяются предельные зазоры и натяги в посадке? 

4. Как определяется допуск посадки? 

5. Каково обозначение посадок на чертежах?   

 

Практическое занятие №2. 

ЕСДП: определение единицы допуска, допуска, основных отклонений и рас-

шифровка условного обозначения допусков и посадок. 

1. Каким образом определяется основное отклонение отверстия? 

2. Каким образом определяется основное отклонение вала? 

3. Как определить допуск по квалитету?  

4. Что характеризует и как определяется допуск посадки? 

5. Что включает в себя условное обозначение посадки? 

6.  

Практическое занятие№ 3.  

Устройство, эксплуатация и контроль деталей штангенинструментами.  
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1. Какие виды штангенинструментов вы знаете? 

2. Назовите основные конструктивные элементы штангенинструмен-

тов? 

3. В какой последовательности выполняются измерения с использова-

нием штангенинструментов? 

4. Рассчитайте количество делений нониуса штангенциркуля ШЦ-I, ес-

ли цена деления шкалы штанги 1 мм, а величина отсчета нониуса 0,02 мм. 

5.  Определите результат измерения диаметра вала (мм) по показанию 

штангенциркуля, фрагмент шкалы которого представлен на рисунке  

 
 

Практическое занятие №4.  

Устройство, эксплуатация и контроль деталей микрометрическими ин-

струментами.  

1. Какие виды микрометрических инструментов вы знаете? 

2. Назовите основные конструктивные элементы микрометрического 

отсчетного устройства? 

3. В какой последовательности выполняются измерения с использова-

нием микрометрических инструментов? 

4. На рисунке ниже показан размер, снятый микромером МК-100 при 

измерении детали. Определите результат измерения. 

 
5. На рисунке ниже показан размер, снятый микрометрическим нутро-

мером НМ-175. Определите результат измерения. 



18 

 

 
 

6. На рисунке ниже показан размер, снятый микрометрическим глуби-

номером ГМ-100 (в приборе установлен измерительный стержень 1). Опре-

делите результат измерения. 
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Практическое занятие№5.  

Устройство, эксплуатация и контроль деталей индикаторами часового ти-

па в скобах, стойках и штативах. 

1. Как выбирается  размер блока концевых мер для настройки индика-

торами часового типа в скобах, стойках или штативах? 

2. Как определяется величина установочного натяга Y?  

3. В какой последовательности проводится настройка приборов для 

проведения измерений  действительных отклонений?  

4. В какой последовательности проводится настройка приборов для 

проведения измерений  действительных размеров? 

5. В какой последовательности проводится измерение отклонений 

формы и расположения поверхностей? 

6. На индикаторной скобе СИ-50 измерен диаметр вала. При настройке 

прибора был использован блок концевых мер 32 мм, показания прибора при 

настройке 1 мм, показания прибора при измерении диаметра вала 1,85 мм. 

Определите действительный диаметр вала. 

 

Практическое занятие№6.  

Устройство, эксплуатация и контроль деталей 

 индикаторными нутромерами.  

1. Назовите основные метрологические характеристики индикаторных 

нутромеров. 

2. Как выбирается  размер блока концевых мер для настройки индика-

торных нутромеров? 

3. Как определяется величина установочного натяга Y?  

4. В какой последовательности проводится настройка приборов для 

проведения измерений  действительных отклонений?  

5. В какой последовательности проводится настройка приборов для 

проведения измерений  действительных размеров? 

6. В какой последовательности проводится измерение отклонений гео-

метрической формы? 

7. Индикаторным нутромером НИ-160 измерен внутренний  диаметр 

гильзы цилиндра. При настройке прибора был использован блок концевых 

мер 125 мм, показания прибора при настройке 2 мм, показания прибора при 

измерении 2,25 мм. Определите действительное отклонение от номинального 

диаметра гильзы цилиндра. 

 

Практическое занятие №7.  

Устройство, эксплуатация и контроль деталей приборами повышенной точ-

ности (оптиметр, микрокатор, скоба рычажная).  

1. Назначение, устройство и принцип действия микрокатора 

2.  Назначение, устройство и принцип действия оптимитра 

3. Методика выполнения измерений головками повышенной точности в 

стойках тяжелого типа 
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4. В какой последовательности проводится настройка измерительных 

головок? 

5. Определите размер детали, который можно измерить рычажной ско-

бой СР-25 

 
6. На рычажной скобе СР-50 измерен диаметр вала (размер по чертежу 

04,0
08,045 ). При настройке прибора был использован блок концевых мер 44,94 

мм (dср). На рисунке ниже  представлены показания прибора при измерении. 

Определите действительный диаметр вала. 

 
Практическое занятие №8.  

Выбор универсальных средств измерений линейных величин. 

1. Назовите главное условие выбора средств измерений линейных ве-

личин 

2. Как погрешность измерения влияет на потери? 

3. Какое средство измерений можно применять при измерении размера 

Ø80Н9? 

4. Какое средство измерений можно применять при измерении размера 

Ø30Н7? 

Какое средство измерений можно применять при измерении размера 
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Практическое занятие № 9.  

Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей 

1. Как обозначается соответствующее отклонение формы?  

2. Как обозначается соответствующее отклонение расположения 

поверхностей?  

3. Как обозначается соответствующее суммарное отклонение? 

4. Как нормируется отклонение формы и расположения поверхностей в 

зависимости от допуска размера? 

5. Как определяется зависимый допуск отклонения формы? 

 

Практическое занятие № 10.  

Нормирование параметров волнистости и шероховатости поверхности 

1. Как обозначаются параметры шероховатости поверхностей на 

чертежах?  

2. Как нормируются параметры шероховатости поверхностей?  

3. Какова взаимосвязь параметров шероховатости поверхностей и 

способов обработки? 

4. Какова взаимосвязь параметров шероховатости поверхностей и допус-

ка на размер? 

5. Что характеризует относительная опорная дина профиля? 

 

Практическое занятие №11.   

Расчет и выбор посадок с зазором, с натягом.  

1. На основе какой теории определяются предельные функциональные 

зазоры при гидродинамической смазке?  

2. Как рассчитывается величина наименьшего масляного клина? 

3. Как частота вращения влияет на величины предельных зазоров? 

4. Как определяется коэффициент запаса точности?  

5. Как определяется конструктивный допуск посадки? 

6. Каковы условия выбора посадки? 

7. Покажите наименьший и наибольший зазор на схеме полей допусков. 

8. На основе какого уравнения определяются предельные 

функциональные натяги?  

9. Как определяется наименьшее давление при действии осевой силы?  

10. Как определяется наименьшее давление при действии крутящего 

момента?  

11. Как определяется наименьшее давление при действии крутящего 

момента и осевой силы?  

12. Как рассчитывается величина наибольшего давления? 

13. Как определяется поправка на температурное расширение?  

14. Как определяется поправка на смятие шероховатости поверхности? 

15. Как определяется конструктивный допуск посадки? 

16. Каковы условия выбора посадки? 
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Практическое занятие №12.   

Методы расчета размерных цепей  

1. Что такое – размерная цепь?  

2. Какие звенья размерной цепи называются увеличивающими?  

3. Какие звенья размерной цепи называются уменьшающими?  

4. Как определяется замыкающее звено? 

5. Основное уравнение размерной цепи.  

6. Назовите методы расчета размерных цепей. 

7. Как определяется допуск размерной цепи по методу максимум-

минимум?  

8. Как определяется допуск размерной цепи по теоретико-вероятностному 

методу?  

9. Чему равен коэффициент точности размерной цепи по методу макси-

мум-минимум? 

10. Чему равен коэффициент точности размерной цепи по теоретико-

вероятностному методу? 

11.  Как решается обратная задача размерной цепи? 

 

Практическое занятие№13.   

 Селективная сборка 

1. Что такое селективная сборка? 

2. Как определяется групповой допуск размера?  

3. Как определяется групповой допуск посадки?  

4. Укажите на схеме наименьший натяг для 1-й группы селекции. 

5. Укажите на схеме наибольший натяг для 1-й группы селекции. 

 

Практическое занятие№14.   

Расчет и выбор посадок колец подшипников качения 

1. Назовите виды нагружения колец подшипников качения. 

2. Что включает в себя условное обозначение шарикового однорядного 

подшипника качения? 

3. Как определяется посадка местно нагруженного кольца?  

4. Как определяется посадка циркуляционно нагруженного кольца?  

5. Что характеризует класс точности подшипника качения? 
 

Практическое занятие№15.   

Взаимозаменяемость шпоночных соединений 

1. Какие виды шпонок бывают? 

2. Как определяются размеры шпонок и пазов?  

3. Как определяются допуски на размеры шпоночного соединения?  

4. Какие виды соединений шпонок и пазов используются? 

5. Каково условное обозначение допуска на ширину шпонки? 
 

Практическое занятие№16.   

Стандартизация норм точности резьбовых соединений 
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1. Какие виды резьбы бывают? 

2. Какими параметрами описывается метрическая резьба? 

3. Как определяются размеры диаметров болтов и гаек?  

4. Какие посадки используются для резьбовых соединений?  

5. Что такое – «универсальный крепеж»? 
 

 

Практическое занятие№17.   

Стандартизация норм точности зубчатых передач 

1. Что характеризует показатель кинематической точности зубчатой пе-

редачи? 

2. Что характеризует показатель плавности работы зубчатой передачи? 

3. Что характеризует показатель пятна контакта зубчатой передачи? 

4. Какие бывают виды сопряжений по нормам бокового зазора? 

5. Для чего в передаче осуществляют дополнительное смещение исходно-

го контура? 

 

Задание для курсовой работы 

Курсовая работа выполняется по унифицированной тематике. По рабо-

те имеется 100 вариантов заданий. Содержание курсовой работы приведено 

ниже. Оформление работ должно соответствовать требованиям ЕСКД (ГОСТ 

2.105 – 95), применяемым к текстовым документам. Каждый раздел работы 

должен начинаться с листа, имеющего текстовый штамп, в котором 

руководитель, после проверки правильности решения, ставит подпись в 

графе «Проверил», а после защиты раздела студентом – в графе – 

«Утвердил». 

Содержание курсовой работы по дисциплине: 

Титульный лист, задание, аннотация, содержание, введение. 

1. Расшифровка условного обозначения подшипника качения. 

2. Определение посадки местно нагруженного кольца. 

3. Расчет посадки циркуляционно нагруженного кольца. 

4. Выбор средств измерений для контроля размеров. 

5. Расчет калибров для контроля деталей. 

Заключение, библиографический список. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой по дисциплине  

1. Определение взаимозаменяемости  и ее виды. 

2. Основные параметры, характеризующие деталь как геометрическое 

тело. 

3. Понятие соединения, классификация соединений. 

4. Определение посадки, типы посадок. 

5. Допуск  посадки  и  его связь с допуском на обработку.  

6. Графическое изображение полей допусков. 

7. ЕСДП – основные отклонения отверстий и валов. 

8. ЕСДП – единица допуска и квалитет точности. 
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9. ЕСДП – системы посадок. 

10. ЕСДП – символическое обозначение допусков и посадок. 

11. Отклонения расположения поверхностей. Базирование деталей. 

12. Комплексные показатели отклонений формы и расположения по-

верхностей.  

13. Нормирование допусков на отклонения формы и расположения по-

верхностей. 

14.  Понятие о  функциональном,  конструктивном и эксплуатационном 

допусках. 

15. Влияние отклонений формы и расположения поверхностей на экс-

плуатационные показатели машин. 

16. Определение функциональных зазоров при гидродинамической 

смазке, при полужидкостном и граничном трении. 

17. Коэффициент запаса точности. 

18. Определение конструктивных зазоров. 

19. Основные  параметры оценки волнистости поверхности. Различие 

между волнистостью и шероховатостью.  

20. Влияние шероховатости поверхности на эксплуатационные показа-

тели машин. 

21. Обозначение параметров шероховатости на чертежах. 

22. Технико-экономические предпосылки выбора посадки при проек-

тировании машин 

23. Схема действия сил и геометрия соединения. 

24. Определение усилия запрессовки и температуры нагрева отверстия  

с целью соединения деталей 

25. Характеристика и выбор переходных посадок.  

26. Процент соединений с зазором и натягом в переходных посадках.  

27. Применение стандартных посадок в автотракторном и  сельскохо-

зяйственном  машиностроении. 

28. Расчет и выбор посадок с натягом. 

29. Расчет посадок колец подшипников.  

30. Классификация размерных цепей. 

31. Расчет размерных цепей методом максимум-минимум. 

32. Расчет размерных цепей теоретико-вероятностным методом. 

33. Особенности решения размерных цепей, имеющих звенья с задан-

ными отклонениями.  

34. Прямая и обратная задача размерного анализа.   

35. Использование размерного  анализа  при ремонте машин. 

36. Методы компенсации, пригонки и регулирования.  

37. Селективная сборка как способ достижения требуемой точности со-

единений. 

38. Расчет числа групп сборки для подвижных и неподвижных соеди-

нений с целью повышения их ресурса и надежности.  

39. Метод компенсации – расчет отклонений или числа компенсаторов. 
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40. Условное обозначение и классы точности подшипников качения.  

41. Отклонения колец подшипников  качения.   

42. Зазоры в шарикоподшипниках (начальные, монтажные, рабочие) и 

их влияние на долговечность узла.  

43. Виды нагружения колец подшипников (циркуляционное, местное и 

колебательное).  

44. Методики расчета и выбора посадок для циркуляционно- и местно-

нагруженных колец подшипников.  

45. Обозначение посадок колец подшипников качения на чертежах. 

46. Виды шпонок. Основные параметры шпоночного соединения.   

47. Нормирование допусков и посадок свободных, плотных и нормаль-

ных соединений со шпонками. 

48. Допуски  на несопрягаемые размеры, обозначения посадок и откло-

нений на чертежах. 

49. Методы  центрирования шлицевых соединений и их выбор в зави-

симости от условий работы соединения.   

50. Выбор допусков и посадок при различных видах центрирования.  

51. Обозначение допусков  и  посадок шлицевых соединений на сбо-

рочных и рабочих чертежах. 

52. Крепежные резьбы, их основные параметры, эксплуатационные 

требования к резьбам.  

53. Отклонение шага и половины угла профиля,  их диаметральная 

компенсация.  

54. Приведенный средний диаметр резьбы, суммарный допуск  средне-

го  диаметра.   

55. Степени точности,  поля допусков и посадки, отклонения размеров 

основных параметров метрических резьб с зазором, натягом и переходных.   

56. Методы и средства контроля.  

57. Обозначение посадок метрических резьб на чертежах. 

58. Нормы точности  зубчатых  и  червячных  передач:  кинематиче-

ской, плавности и контакта зубьев.  

59. Виды сопряжений и нормы точности бокового зазора. Классы от-

клонений межосевого расстояния. 

60. Комплексные и дифференциальные показатели норм точности зуб-

чатых  передач,  выбор  степеней  точности  и комплексов показателей для 

контроля.  

61. Влияние норм точности на эксплуатационные показатели машин. 

62. Методы и средства контроля деталей зубчатых передач, обозначе-

ние норм точности зубчатых колес на чертежах. 

 

6.2 Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 

шкал оценивания 

 

Критерии оценки практических занятий 
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Студент получает «зачтено» за практическое занятие, если студент 

выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности проведения расчетов; все расчеты   проводит  в  условиях, обеспе-

чивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требо-

вания правил безопасного труда; правильно и аккуратно выполняет все запи-

си, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ погрешностей. Правильно отвечает на вопросы при устном опросе. 

Студент получает «не зачтено» по практической работе, если рабо-

та выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов; если вычисления и рисунки выполнялись не-

правильно. Не может ответить на поставленные вопросы при устном опросе. 

 

Критериями оценки курсовой работы являются: 

 соблюдение графика выполнения курсового проекта; 

 внешний вид работы и ее оформление, аккуратность; 

 соблюдение заданного объема работы; 

 наличие сносок и правильность цитирования; 

 качество оформления рисунков, схем, таблиц; 

 правильность оформления списка использованной литературы; 

 ответы на вопросы при публичной защите работы. 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении курсовой работы в 

полном объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов со-

держательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; сту-

дент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 

его при решении задач, сформулированных в задании; на все вопросы дает 

правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зре-

ния. 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении курсовой работы в 

полном объеме; работа отличается глубиной проработки всех разделов со-

держательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; сту-

дент твердо владеет теоретическим материалом, может применять его само-

стоятельно или по указанию преподавателя; на большинство вопросов даны 

правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении курсовой 

работы в основном правильно, но без достаточно глубокой проработки неко-

торых разделов; студент усвоил только основные разделы теоретического 

материала и по указанию преподавателя (без инициативы и самостоятельно-

сти) применяет его практически; на вопросы отвечает неуверенно или допус-

кает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, когда студент не может 

защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах 

на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них. 
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Критерии оценки знаний студентов на зачете с оценкой 

Таблица 7 

Оценка Критерии оценивания 

Высокиий уро-

вень «5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, уме-

ния, компетенции и теоретический материал без пробелов; выпол-

нивший все задания, предусмотренные учебным планом на высо-

ком качественном уровне; практические навыки профессионально-

го применения освоенных знаний сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический матери-

ал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в 

основном сформировал практические навыки. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

Пороговый уро-

вень «3» (удовле-

творительно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче-

ский материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо 

они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые 

практические навыки не сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

Минимальный 

уровень «2» (не-

удовлетвори-

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература 

1. Леонов, О. А. Взаимозаменяемость : учебник / О. А. Леонов, Ю. Г. Вер-

газова. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 208 с. — 

ISBN 978-5-8114-2811-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130491 

2. Леонов, О. А. Основы взаимозаменяемости : учебное пособие для CПО 

/ О. А. Леонов, Ю. Г. Вергазова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

208 с. — ISBN 978-5-8114-6969-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153932  

3. Мерзликина, Н. В. Взаимозаменяемость и нормирование точности: 

учебное пособие : учебное пособие / Н. В. Мерзликина, В. С. Секацкий, 

В. А. Титов. — Красноярск : СФУ, 2011. — 192 с. — ISBN 978-5-7638-

2051-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/6059 
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7.2 Дополнительная литература 

1. Третьяк, Л. Н. Взаимозаменяемость и нормирование точности : учеб-

ное пособие / Л. Н. Третьяк ; под редакцией Л. Н. Третьяк. — Оренбург : 

ОГУ, 2019. — 362 с. — ISBN 978-5-534-07960-9.-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159897  

2. Федоров, В. П. Взаимозаменяемость и надежность : учебное пособие 

/ В. П. Федоров. — Рязань : РГРТУ, 2019. — 100 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168313 

3.  Кочеткова, Т. П. Основы взаимозаменяемости: практическое посо-

бие : учебное пособие / Т. П. Кочеткова, В. В. Голикова, А. Л. Меньшов. — 

Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2020. — 29 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/172230 
 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон  102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» 

Закон РФ «О стандартизации» 

2. Федеральный закон  162-ФЗ «О стандартизации в Российской Феде-

рации». 

3. Федеральный закон  184-ФЗ «О техническом регулировании». 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.labview.ru/ (открытый доступ) 

2. http://www.gost.ru/ (открытый доступ) 

3. http://www.metrologie.ru/ (открытый доступ) 

4. http://www.metrob.ru/ (открытый доступ) 

5. http://metrologyia.ru/ (открытый доступ) 

6. http://www.rgtr.ru/ (открытый доступ) 

7. http://www.rospromtest.ru/ (открытый доступ) 

8. http://www.vniis.ru/ (открытый доступ) 

 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Таблица 8 

Перечень программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины  

Наименование 

программы 

Тип  

программы 
Автор 

Год  

разработки 

1.  

Раздел 1 «Общие прин-

ципы взаимозаменяемо-

сти. Основные понятия о 

допусках и посадках» 

Microsoft 

Office 
Презентация 

Microsoft 

Corporation 
2020 
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2.  

Тема  3 «Нормирование 

отклонений формы и 

расположения поверхно-

стей» 

Microsoft 

Office 
Презентация 

Microsoft 

Corporation 
2020 

3.  

Раздел 4 «Нормирование 

параметров волнистости 

и шероховатости по-

верхности» 

Microsoft 

Office 
Презентация 

Microsoft 

Corporation 
2020 

4.  

Раздел 5 «Основы  рас-

чета и выбора посадок 

гладких цилиндрических 

соединений» 

Microsoft 

Office 
Презентация 

Microsoft 

Corporation 
2020 

5.  

Раздел  6 «Расчет 

точности размеров, 

входящих в размерные 

цепи» 

Microsoft 

Office 
Презентация 

Microsoft 

Corporation 
2020 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  
Наименование специальных  

помещений и помещений  

для самостоятельной работы  

(№ учебного корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

1 2 

№22 (ул. Прянишникова д. 14с7) ауд. 

104 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий 

семинарского типа,  учебная аудито-

рия для групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещение для само-

стоятельной работы 

 

1. Парты −14 шт.  

2. Стол (для преподавателя) −1 шт.  

3. Стулья − 1 шт.  

4. Доска меловая −1 шт. Инв.№ 

210136000004288) 

5. Возможна установка на время занятий: 

Проектор  NEC VT491G  800*600.2000Lumen  

Инв.№ 210134000001834 

Ноутбук Asus A8Sr T5450/1024/160/SMulTi/14"  

Инв.№ 210134000001835 

 

№22 (ул. Прянишникова д. 14с7) ауд. 

302 Учебная лаборатория 

1.Столы −  8  шт.  

2. Табуреты − 16 шт  

3.Столы для размещения оборудования 

,приборов и деталей  − 8 шт. 

4. Стол (для преподавателя) −  1шт.  

5. Стулья −  1 шт.  

6. Доска меловая − 1 шт. 

7. Индикатор ИЧ-10 Инв.№ 210134000003527 

8. Штангенинстументы: 

 штангенциркуль  1 шт. Инв.№ 210134000003526,  
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 штангенциркуль -1 шт. Инв.№ 210134000003654  

штангенрейсмас эл. ШРЦ-300 -1 шт. Инв.№ 

210134000002387. 

7. Микрометрические инструменты: : 

 микрометр МК 025  1 шт. Инв.№ 

210134000003523   

микрометр рычажный  1 шт. (Инв.№ 

210134000002245,  

Микрометр рычажный МР-25-50   1 шт. Инв.№ 

410134000001571,  

Набор КМД №1 2кл. Инв.№ 210134000002385  

Индикатор электронный DIGICO 11 0-25 мм 

0,001 мм  

Инв.№ 410134000001574  

 8. Индикаторный нутромер - 1 шт.  

9. Оптиметр гаризонт. Инв.№ 410134000002571 

10.  Рычажный микрометр - 1 шт. (Инв.№), блок 

концевых мер - 1 шт. (Инв.№) 

11. Стойка тяжёлого типа - 2 шт.  

 

Для самостоятельной работы студентов так же предусмотрены Читаль-

ный зал Центральной научной библиотеки имени Н.И. Железнова РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева и комнаты самоподготовки студентов в об-

щежитиях. 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Для освоения дисциплины «Основы взаимозаменяемости и техниче-

ские измерения» студентам необходима систематическая самостоятельная 

работа с учебной литературой, конспектами лекций, Интернет-ресурсами и 

консультации преподавателя. Для успешного выполнения практических ра-

бот, студент должен самостоятельно готовиться к каждому занятию, а также 

строго выполнять правила техники безопасности работы в лаборатории ка-

федры. 

Подготовка к практическому занятию включает в себя полное и де-

тальное ознакомление с теоретическим материалом по изучаемой теме.  

Студент должен иметь тетрадь, в которой при самостоятельной подготовке 

к занятиям составляет краткий конспект (1 - 1,5 с.) проработанного теоретического 

материала, чертит схемы, таблицы и проводит предварительные расчеты. Во вре-

мя занятий все записи следует вести только в тетради и только ручкой.  

Качество выполнения каждого занятия оценивает и фиксирует препо-

даватель. 

На первом занятии все студенты знакомятся с правилами техники без-

опасности и обязаны строго выполнять их при нахождении в лаборатории 

кафедры.  

Пропуск занятий без уважительной причины не допускается. Задол-

женности (пропущенные занятия, невыполненные задания) должны быть 

ликвидированы.  



Виды и формы отработки пропущенных тииитий
Студент. пропустивший занятия обязан их отработать. Отработка праютических занятий оеущестшяется путем самостоятельного выполнения зада-

ния
Студент, не посещавший или пропустивший большое число лекций,

для допуска к іачету должен предоставить рукописный конспеп лекций по
пропущенным темам.

12. Металлические рекомендации преподавателям по организации
обучения по дисциплине

Специфика дисциплины является нсразрывиая связь теории с практи—кой. Теоретические знания. которые студенты получают на лекциях под-
твержпаются п усваиваются на практических занятиях Для успешного усво-ения материала необходимы знания физики, элементарной и высшей матема—
тики. теории вероятности. Для повышения уровня знаний у студентов‘ необ-
ходимо искать пути совершенствовапия методики преподавания:

_ использование разнообразить… форм, методов " приёмов активизации
познавательной деятельности учащихся (в т.ч. акт ивных и интерактивных):

_ использование наглядного материала. таблиц, рисунков, схем, демон›
страния опытов:

_ компьютеризация обучения;
— использование различных форм организации самостоятельной рабо›

ты студентов: индивидуальная, групповая, коллективная;
_ систематический контроль различных видов в процессе обучения.

Программу разработали:
'Гемасова Галина ! !иколасвна, к.;‚тъ, доцент

Леонов Олег Юпьбертовпщ д.т и., профессор
тол… ›)
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рабочую программу дисциплины Б.О.24. «Основы взаимозаменяемости                    

и технические измерения» ОПОП ВО по направлению 35.03.06 «Агроинженерия»,  

направленность «Технический сервис в агропромышленном комплексе», «Техниче-

ские системы в агробизнесе»; «Машины и оборудование для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции»  (квалификация выпускника – бакалавр) 

 

Тойгамбаевым Сериком Кокибаевичем, профессором кафедры технической экс-

плуатации технологических машин и оборудования природообустройства ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева», 

кандидатом технических наук, доцентом (далее по тексту рецензент), проведена рецензия 

рабочей программы дисциплины «Основы взаимозаменяемости и технические измерения» 

ОПОП ВО по направлению 35.03.06 «Агроинженерия», направленность «Технический 

сервис в агропромышленном комплексе», «Технические системы в агробизнесе»; «Маши-

ны и оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции», разра-

ботанной в ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева», на кафедре метрологии, стандартизации и управления качеством 

(разработчики: Темасова Галина Николаевна, доцент кафедры метрологии, стандартиза-

ции и управления качеством, кандидат экономических наук; Леонов Олег Альбертович, 

профессор кафедры метрологии, стандартизации и управления качеством, доктор техни-

ческих наук). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следую-

щим выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Основы взаимозаменяемости и 

технические измерения» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям 

ФГОС ВО по направлению 35.03.06 «Агроинженерия». Программа содержит все основ-

ные разделы, соответствует требованиям к нормативно-методическим документам. 

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реа-

лизации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к обязательной части 

учебного цикла – Б1. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям 

ФГОС ВО направления 35.03.06 «Агроинженерия». 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Метрология, стандартизация и 

сертификация» закреплены компетенции (индикаторы достижения компетенции):  

УК-2 (УК-2.3; УК-2.4); ОПК-2 (ОПК-2.2). Дисциплина «Метрология, стандартизация и 

сертификация» и представленная Программа способна реализовать их в объявленных 

требованиях.  

5. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, 

владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют воз-

можность получения заявленных результатов. 

6. Общая трудоёмкость дисциплины «Основы взаимозаменяемости и технические 

измерения» составляет 6 зачётных единиц (216 часов). 

7.  Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дуб-

лирования в содержании дисциплин соответствует действительности.  Дисциплина 

«Основы взаимозаменяемости и технические измерения» взаимосвязана с другими дисци-

плинами ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» и воз-

можность дублирования в содержании отсутствует. Поскольку дисциплина не предусмат-

ривает наличие специальных требований к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента, хотя может являться предшествующей для специальных, в том числе професси-

ональных дисциплин, использующих знания в области метрологического обеспечения в 

профессиональной деятельности бакалавра по данному направлению подготовки. 



в. Предсгащеннал Протрлмма прсплапвгш исцоньаовацие совреыениьот образо-
вательных тсхпшюпій исппль'іуемыс при реалии…и различных оннов учебной работы.Формы обршпытшьных тохнолопти спотнетстншт специфике дисциплины

ч Протраммв дисциплины «Основы вшиоаацеплемостн н техничес… извергннян прадполнх вет занятия в интерактивной форме.
10.8иды. волержавие н груди". кость сшоппптлъипй работы студентов. прел—ставленные н протрцмие. титан/пищит! Гребенкин : ппш'оювкс выпускникам со—

лсржшшмся во ФГОС во нннрввленин 35.03.06 «Агроиижсисршж
! |. ир…сшлшные н описанные в Протаиче Фирмы ‚ищущей оценки знаний. Щищи.… т…… специфнке дисциплины и требованиям н выпускник…
12. Формы оценки шаний. представленные в Программе. шотм'пштщ-ют спи-пне

Фикс дисциплины и пребовшпиям ›‹ выпускникам.
ю, Уцебно-методичесвое обеспечение дисциплины предтыено: осмпвипй лите-рапрой _ 3 истоиииип (базовый учебники дополнительной литературой _ 3 нвиненоваиие.

Иптсрпкгресурсы _ к источников и споты-‚помет, требованиям ФГОС во ›‹шправ …они3 113.06 «Агронн-‚иеперил»`
н. Материальнпчехничсскее обеспечение дисцицмты снотвстствуег енецнфние

,шсциплииы «Основы вхаимо'шменяемщ'ги и технические измерения» и обеспечивает ис›
пппыошниг современных образовательных. в …. ииспе шпсрнпивных нетоцов поуче-…

15. Мподическис рекомендации щ'дентам и методические рекомендации препр-дивашлям по организации обучения по дисцишпшс пают „роде кавлеиие о специфике об)—
чения по дисциплине «Оспоны н'шимшпменкмпсти и технически: измерения».

овщив выводы
На оснпвании провсдцпной рецеиаин можно сделать заключение. что хнректер.

струкгура ц содержание рабочей программы циецннпииы «Осипвы н'яаимтаменяемости и
технически: намерении» опон во по направлению 35 03.05 цАгроипженерннц направ-:Агнипсть «Технический сервис в агропромышленном комплексе». п'іехиичссние системы
в агробизнесе»: «Мошниы н Оборудаваиис для хранения и перерцботки сшіьккохшяйь
етнеинои нродукпинп (квалификация пып‚скникв › бакалавр) соотвстств ет требованиямФгос по. современным требовнииим ‚ 'сномики. рынка труде и позволит при :іі реши-аацци успешно сбеспечшь формирование заявленных камппгпций.

Рецензент Тойгамбацв (' к профессор кафедры тхнической акспл отытин шхнплопш
ских машин и оборуппвшия прирадообусгройстпш Ф! ОУ во ингосспйснии
государтвениый аграрный университет _ МСХА имени ‚А. Тиммрякваш
ивндидат техцииесинх иадк. доцент

‚‹ »Х/ „ до" _2021 г


