


1 . ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и 

электротехника, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 сентября 2015 г. N 39014 дисциплина «Прикладная механика» входит в 

состав вариативной части первого блока. Данная дисциплина в соответствии с учебным 

планом института является обязательной для изучения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью курса «Прикладная механика» является 

 освоение основы теории механизмов и машин, сопротивления материалов, 

теорию работы, расчета и конструирования деталей и узлов общего назначения, широко 

используемых в машинах и энергетическом оборудовании, 

 приобретение новых знаний и формирования умения и навыки, необходимых для 

изучения специальных дисциплин; 

 формирование у студентов навыков производственно-технологической, 

организационно-управленческой и проектно-конструкторской деятельности. 

Задачами курса являются: 

 изучение общих принципов проектирования и конструирования, построения 

моделей и алгоритмов расчетов изделий энергомашиностроения по главным критериям 

работоспособности, что необходимо при оценке надежности действующего оборудования 

отрасли в условиях эксплуатации, а также в процессе его модернизации или создания нового, 

 научить студента основам проектирования машин и механизмов, рациональному 

выбору типа привода машины и составляющих его узлов, грамотному подходу к 

эксплуатации механизмов, 

 изучение общих принципов расчета типовых изделий энергомашиностроения; 

 приобретение навыков проектирования и конструирования, обеспечивающих 

рациональный выбор материалов, форм, размеров и способов изготовления типовых изделий 

машиностроения 

В результате изучения дисциплины «Прикладная механика» студенты должны 

приобрести следующие знания, умения и навыки, применяемые в их последующем обучении 

и профессиональной деятельности, а именно: 

знать 

 основные типы механизмов, основы их структурного анализа, синтеза и область 

их применения; 

 определение, классификацию, назначение, принципы работы деталей машин и 

механизмов общего назначения; 

 виды, причины выхода их из строя; 

 критерии работоспособности; 

 основы теории расчета и конструирования, выбора материалов деталей машин; 

 направления повышения надежности и долговечности деталей и узлов. 

уметь 

 решать задачи анализа и синтеза простейших механизмов, 

 составлять расчетные схемы элементов конструкций, деталей машин, 

 спроектировать в соответствии с техническим заданием конструкции, механизмы 

и универсальные детали и узлы, которые изучают в курсе «Прикладная механика», 

 иметь навыки выполнения проекта энергетического привода машинного агрегата. 

владеть 

 навыками участия в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы исследовательской деятельности; 
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 навыками выполнения расчеты типовых деталей и узлов машин, пользуясь 

справочной литературой и стандартами; 

 навыками разработки рабочей, проектной и технической документации, 

оформления законченных проектно-конструкторских работ; 

 навыками самостоятельно овладевать новой информацией в процессе 

производственной и научной деятельности, используя современные образовательные и 

информационные технологии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Прикладная механика» направлено на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-7 Знать: как выработать 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь: выработать 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть: 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОПК-1 Знать:  методики поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Уметь осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных источников и 

баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Владеть: 
способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

ОПК-2 Знать: соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

Уметь применять 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

Владеть: 
способностью 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 
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решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-3 Знать: методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

Уметь использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

Владеть: 
способностью 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы  

№ 

п.п. Тема 
Формируемые 

компетенции 

1 Прикладная 

механика 
1 

Структура механизмов. Кинематика 

рычажных механизмов  

ОК-7; ОПК-1,2,3 

2 Кинематика механизмов и машин 

3 
Кинетостатика и динамика 

механизмов и машин 

4 
Механизмы с высшими 

кинематическими парами 

  5 
Детали машин. Основные понятия и 

определения 

 

  6 Механические передачи  

  7 Детали механических передач  

  8 Соединения деталей машин  

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Дисциплина «Прикладная механика» относится к базовой части цикла основной 

образовательной программы. Механика – фундаментальная естественнонаучная дисциплина, 

лежащая в основе современной техники. Механика, тесно связанная с техническими 

науками, является научной базой прикладных механических дисциплин. Наряду с 

математикой и физикой, прикладная механика имеет большое общеобразовательное 

значение. Ее изучение способствует не только росту знаний, но и совершенствованию 

логического мышления, но и вводит студента в понимание весьма широкого круга 

наблюдаемых процессов природы и техники, помогает предсказывать и указывать 

закономерности новых явлений. На материале механики базируются как общетехнические 

дисциплины, так и большое число специальных инженерных дисциплин, предметом которых 

служат динамика и управление машинами и системами, методы расчета, сооружения и 

эксплуатации зданий, машин, транспорта и др., используемых в энергетике. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЁМКОСТЬ 

 

Вид учебной работы 
Всего часов  

(Зачетных единиц) 

Семестр 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4) 144 (4) 

Аудиторные занятия* 16 16 

Лекции 8 8 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинарские занятия (СЗ) - - 
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Самостоятельная работа (СРС) 119 119 

Вид итогового контроля Экзамен (9) Экзамен (9) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Структура механизмов. Кинематика рычажных механизмов.  

Звенья, кинематические пары, кинематические цепи. Структура и классификация 

механизмов. Группы Ассура. Структурная формула механизма. 

Тема 2. Кинематика механизмов и машин.  

Методы планов положений, скоростей и ускорений. Графическое интегрирование и 

дифференцирование 

Тема 3. Кинетостатика и динамика механизмов и машин 

Основные виды сил, действующие на звенья механизма. Принципы кинетостатики. 

Метод планов сил. Силовой расчет механизмов. Приведение масс, моментов и сил. 

Динамическая модель механизма. Уравнение движения машины в дифференциальной форме. 

Основные периоды движения машины. Коэффициент неравномерности хода, методы 

регулирования неравномерности. Трение в механизмах и машинах. 

Тема 4. Механизмы с высшими кинематическими парами.  

Основная теорема зацепления. Основные параметры зубчатых передач. 

Производящий реечный контур. Основное уравнение зацепления. Расчет геометрических 

параметров зубчатых передач. Качественные характеристики зацепления. 

Тема 5. Детали машин. Основные понятия и определения.  

Классификация деталей машин. Классификация сил, действующих на детали машин. 

Критерии работоспособности деталей машин, расчет допускаемых напряжений, факторы 

концентрации напряжений. Основные условия прочности. Проектный и проверочный 

расчёты деталей машин. 

Тема 6. Механические передачи.  

Зубчатые, червячные, фрикционные, ременные, цепные передачи. Классификация. 

Силовые зависимости. Основные критерии работоспособности. Определение основных 

кинематических параметров, геометрических и конструктивных размеров. Расчеты на 

прочность. 

Тема 7. Детали механических передач.  

Валы и оси, подшипники качения и скольжения, муфты, корпусные детали. 

Классификация. Основные критерии работоспособности. Определение основных 

геометрических параметров. Расчет на прочность, выносливость и долговечность. 

Тема 8. Соединения деталей машин.  

Сварные, резьбовые, шпоночные, шлицевые и соединения с натягом. Классификация. 

Силовые зависимости. Определение основных геометрических параметров, выбор по 

ГОСТу. Расчет на прочность. 

 

7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

№ 

п.п. Темы дисциплины Трудоемкость Лекции ЛР ПЗ СЗ СРС 

1 Структура механизмов. 

Кинематика рычажных 

механизмов  

17 1  1 

  

15 

2 Кинематика механизмов 

и машин 

17 1  1 

  

15 

3 Кинетостатика и 

динамика механизмов и 

машин 

17 1  1 

  

15 
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4 Механизмы с высшими 

кинематическими парами 

17 1  1 

  

15 

5 Детали машин. 

Основные понятия и 

определения 

17 1  1 

 

15 

6 Механические передачи 17 1  1  15 

7 Детали механических 

передач 

17 1  1 

 

15 

8 Соединения деталей 

машин 

16 1  1 

 

14 

 Контроль  9     9 

Итого: 144 8  8   128 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

Планы практических занятий 

Занятие 1. Структурный анализ плоского механизма 

План: 

1. Проанализировать структуру механизмов заданной схемы: 

 вычертить схему механизма; 

 пронумеровать звенья арабскими цифрами, присвоив последний номер 

неподвижному звену (стойке). Установить класс каждой кинематической пары, образуемой 

звеньями механизма; 

 рассчитать степень подвижности механизма и проанализировать полученный 

результат. Если в механизме присутствуют пассивные связи и (или) местные подвижности, 

избавиться от них и повторить расчет; 

 заменить высшие пары (если они имеются в механизме) кинематическими цепями 

с низшими парами;  

 замену произвести непосредственно на кинематической схеме, для обозначения 

фиктивных звеньев в заменяющем механизме. Определить степень подвижности 

заменяющего механизма, результат сопоставить с полученным; 

 для заменяющего механизма вычертить структурную схему (если это требуется 

для облегчения структурного анализа); установить возможные варианты выбора начальных 

звеньев и для каждого варианта написать формулу строения механизма. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите признаки классификации кинематических пар. 

2. В чем различие между высшими и низшими кинематическими парами? 

3. Как классифицируются кинематические пары по виду допускаемого 

относительного движения? 

4. Чем определяется класс кинематической пары? 

5. Почему возможно только 5 классов кинематических пар? 

6. Приведите примеры кинематических пар каждого класса. 

7. Кинематические пары каких классов могут быть реализованы в плоских 

механизмах? 

8. Перечислите свойства кинематических пар. 

9. Почему низшие пары, при прочих равных условиях, передают большие усилия, 

чем высшие? 

Задание для самостоятельной работы 
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1. Для каждой заданной формулы строения механизма указать класс, вид и порядок 

структурных групп, а также класс механизма. 

Занятие 2. Кинематический анализ рычажных механизмов 

План: 

Для заданной схемы механизма требуется: 

 проанализировать структуру и кинематику механизма; 

 проанализировать кинематику механизма для исследуемого положения методом 

планов скоростей и ускорений. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как построить графически функцию положения механизма и ее производные? 

2. Как рассчитать масштабы кинематических диаграмм? 

3. Как определить величину и направление угловых скоростей и угловых ускорений 

звеньев? 

4. Как аналитически определить функцию положения, передаточные функции 

скорости и ускорения ползуна кривошипно-ползунного механизма? 

5. В чем заключаются преимущества и недостатки аналитического и графического 

методов кинематического анализа? 

Задание для самостоятельной работы 

1. Изучить метод кинематических диаграмм. 

Занятие 3. Кинетостатический силовой расчет рычажного механизма 

План: 

1. Вычертить в масштабе расчетную кинематическую схему механизма в заданном 

положении, показать на ней приложенные внешние силы и моменты, записать рядом с 

расчетной схемой постановку задачи: что дано и что требуется определить; 

2. На базе структурного анализа механизма определить число неизвестных в 

силовом расчете. Определить главные векторы и главные моменты сил инерции.  

3. Провести кинетостатический расчет механизма по звеньям и группам Ассура. Для 

каждого рассматриваемого элемента системы: изобразить в масштабе его расчетную схему с 

приложенными внешними силами и моментами, включая инерционные и реакции, записать 

векторные уравнения сил и алгебраические уравнения моментов, вычертить в масштабе 

планы сил. Составить таблицу результатов силового расчета (число данных в таблице 

должно равняться числу неизвестных в силовом расчете). 

Вопросы для самоконтроля 

1. С какой целью производится приведение сил и моментов в механизме? Какое 

условие положено в основу приведения сил и моментов? 

2. Какое условие положено в основу замены масс и моментов инерции при 

приведении? 

3. Напишите формулу кинетической энергии для кривошипно-ползунного 

механизма. 

4. Чем отличается статический силовой расчет от кинетостатического? 

5. Как используется принцип Д’Аламбера в силовом расчете механизмов? 

6. Запишите уравнения кинетостатики для одного из звеньев механизма. 

7. Расскажите о методе определения угловых ускорений звеньев при силовом 

расчете механизма. 

6. Как определить величину и направление главных векторов и главных моментов 

сил инерции каждого из звеньев стержневого механизма? 

8. Сколько уравнений кинетостатики необходимо записать для проведения силового 

расчета кривошипно-ползунного (четырехшарнирного) механизма? 

9. В какой последовательности необходимо выполнять силовой расчет 

четырехшарнирного механизма, если задан момент нагрузки на выходном звене? 

Задание для самостоятельной работы 

1. Выполнить силовой расчет четырехшарнирного механизма. 

Занятие 4. Анализ зубчатых механизмов 

План: 
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1. Для зубчатого механизма, включающего планетарный или дифференциальный 

механизм и пару зубчатых колес с внешним зацеплением, определить передаточное число и 

незаданные угловые скорости или частоты вращения колес и водила. Расчеты произвести 

аналитическим методом. 

2. Неизвестное число зубьев одного из колес эпициклического механизма найти из 

условия соосности его центральных колес. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какой зубчатый механизм называется сложным? 

2. Какой механизм называется планетарным? 

3. Каковы основные достоинства и недостатки зубчатых передач по сравнению с 

другими передачами? 

3. По каким признакам классифицируются зубчатые передачи? 

4. Что называется полюсом зацепления, линией зацепления и углом зацепления? 

5. Какие окружности зубчатых передач называют делительными? 

6. Каково влияние числа зубьев на их форму и прочность? 

7. Какие факторы влияют на выбор степени точности изготовления зубчатых колес? 

10. Какие материалы применяются для изготовления зубчатых колес? 

11. По какому признаку материалы зубчатых колес делятся на две группы? 

12. Перечислите виды разрушения зубьев колес. 

13. Опишите меры предупреждения поломки зубьев 

14. Назовите критерии работоспособности зубчатых передач. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Графическое определение передаточного отношения. 

Занятие 5. Решение задач оптимального синтеза стержневых механизмов 

План: 

1. Производится синтез кинематической схемы (определяются длины звеньев по 

заданным условиям). 

2. Принимается упрощённый закон движения входного звена, определяются 

скорости и ускорения звеньев, производится приближённый силовой расчёт (определяются 

реакции в кинематических парах). 

3. По найденным усилиям подбираются сечения звеньев и определяются их массы. 

4. Производится приведение сил и масс, подбор маховика и определение истинного 

закона движения звена приведения. 

5. При найденном законе движения звена приведения находятся уточнённые 

значения скоростей и ускорений, определяются более точные величины реакций и 

производится проверка прочности и жёсткости звеньев. Размеры сечений и массы звеньев 

последовательно уточняются. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие параметры механизма определяются при синтезе? 

2. Какие рычажные механизмы относятся к простейшим типовым механизмам? 

3. Определите цели и задачи синтеза механизмов? 

4. Какими методами решаются задачи синтеза механизмов? 

5. Сформулируйте условия проворачиваемости звеньев четырехшарнирного 

механизма? 

6. Что называют углом давления, как учитывается угол давления при синтезе 

механизма? 

7. Как проектируется четырехшарнирный механизм по коэффициенту 

неравномерности средней скорости? 

8. Как проектируется кривошипно-ползунный механизм по коэффициенту 

неравномерности средней скорости? 

9. Как проектируется четырехшарнирный механизм по двум положениям выходного 

звена? 

10. Как проектируется кулисный механизм по углу давления? 

11. Как проектируется кривошипно-ползунный механизм по средней скорости? 
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12. Опишите алгоритм оптимального синтеза механизма? 

Задание для самостоятельной работы 

1. Найти положения шарниров механизма применяя метод обращения движения. 

Занятие 6. Механические передачи 

План: 

1. Определить: 

– передаточное отношение между входными и выходными звеньями и каждой 

передачи в отдельности; 

– угловую скорость, число оборотов, мощность и крутящий момент каждого вала; 

– общий коэффициент полезного действия передачи. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем отличается машина-орудие от машины-двигателя? 

2. Почему вращательное движение наиболее распространено в механизмах и 

машинах? 

3. Чем вызвана необходимость введения передачи как промежуточного звена между 

двигателем и рабочими органами машины? 

4. Какие функции могут выполнять механические передачи? 

5. Для каких целей используются механические передачи? 

6. Что такое передаточное число? 

7. Как изменяются от ведущего к ведомому валу такие характеристики передачи как 

мощность, вращающий момент, частота вращения? 

8. Какие передачи передают вращение зацеплением? 

9. Какие передачи передают вращение трением? 

10. Какие виды зубчатых передач вам известны? 

11. Как определяется КПД зубчатых передач? 

12. Каковы особенности определения КПД червячных передач? 

13. В чем особенности устройства и работы планетарных передач? 

14. В чем особенности устройства и работы волновых передач? 

Задание для самостоятельной работы 

1. Определить передаточное число и КПД многоступенчатой передачи. 

Занятие 7. Детали механических передач 

План: 

1. Произвести энергетический и кинематический расчет привода конвейера. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Как устроена и работает волновая зубчатая передача (ВЗП)? Назовите ее 

основные элементы. 

2. В чем отличие волновой зубчатой передачи от планетарной? Укажите 

достоинства и недостатки ВЗП. 

3. Как происходит передача движения в ВЗП от ведущего звена к ведомому? 

4. Для каких целей используются конические зубчатые передачи? 

5. Укажите достоинства и недостатки конических зубчатых передач. 

6. Каковы особенности расчета геометрии конических колес и передач? 

7. Расскажите об особенностях технологии зуборезания конических колес. 

Задание для самостоятельной работы 

1. Расчет параметров конической передачи 

Занятие 8. Соединения деталей машин 

План: 

1. Расчет резьбовых соединений на прочность: 

– определить передаваемую муфтой окружную силу; 

– определить необходимый наружный диаметр болтов; 

– определить диаметр болтов, установленных с зазором. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие соединения относятся к разъемным? 

2. Какие соединения называются резьбовыми? 
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3. Как классифицируются резьбы по назначению? 

4. Для чего применяют шпоночные соединения? 

5. В каких случаях применяют шлицевые соединения? 

6. Как рассчитывают болты при действии на них постоянных нагрузок? 

7. Какие соединения называются неразъемными? 

8. Назовите области применения сварных соединений? 

9. Какие вы знаете виды сварных швов? 

10. Как рассчитать на прочность сварной шов? 

Задание для самостоятельной работы 

1. Расчет сварных соединений 

2. Расчет стыковых швов 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

 - выполнение заданий для самостоятельной работы; 

 - задания для самостоятельной работы; 

 - заучивание терминологии; 

 - работа над тестами; 

 - написание контрольной работы. 

  

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонды оценочных средств включают: 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

ОП (дисциплины) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий 

(ОПК-1); 

- способностью применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования при решении профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью использовать методы анализа и моделирования электрических 

цепей (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

ОК-7 Знать: как выработать 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Уметь: выработать 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть: 
способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 
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ОПК-1 Знать:  методики поиска, 

хранения, обработки и 

анализа информации из 

различных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Уметь осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и анализ 

информации из 

различных источников и 

баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 

Владеть: 
способностью 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

ОПК-2 Знать: соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при решении 

профессиональных задач 

Уметь применять 

соответствующий 

физико-математический 

аппарат, методы анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных задач 

Владеть: 
способностью 

применять 

соответствующий 

физико-

математический 

аппарат, методы 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

ОПК-3 Знать: методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

Уметь использовать 

методы анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

Владеть: 
способностью 

использовать методы 

анализа и 

моделирования 

электрических цепей 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

ДЕ 

Наименование 

дидактической 

единицы  

№ 

п.п. Тема 
Формируемые 

компетенции 

1 Прикладная 

механика 
1 

Структура механизмов. Кинематика 

рычажных механизмов  

ОК-7; ОПК-1,2,3 

2 Кинематика механизмов и машин 

3 
Кинетостатика и динамика 

механизмов и машин 

4 
Механизмы с высшими 

кинематическими парами 

  5 
Детали машин. Основные понятия и 

определения 

 

  6 Механические передачи  

  7 Детали механических передач  

  8 Соединения деталей машин  
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; для каждого результата обучения по 

дисциплине (модулю) показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

№ 

пп 
Компетенция 

Виды оценочных средств используемых для оценки 

компетенций по дисциплине 

Вопросы и задания для 

экзамена 
Тестирование 

1 ОК-7 + (все вопросы) + 

2 ОПК-1 + (все вопросы) + 

3 ОПК-2 + (все вопросы) + 

4 ОПК-3 + (все вопросы) + 

 

12.2.1. Вопросов и заданий к Экзамену 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 
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4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 

экзаменационной шкалы на уровне 

«неудовлетворительно». 

 

12.2.2. Тестирования 

 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

12.3.1. Вопросы и задания для экзамена 

 

1. Основные понятия и определения строения механизмов. 

1. Механизмы рычажные, кулачковые, зубчатые, клиновые и винтовые, 

фрикционные, механизмы с гибкими звеньями. 

2. Кинематические пары и их классификация. 

3. Структура и классификация механизмов. Степень подвижности механизма. 

4. Структурная формула плоских механизмов. Заменяющие механизмы. 

5. Группы механизмов с нулевой степенью подвижности (группы Ассура). 

6. Определение класса механизма и порядок присоединения групп. 

7. Определение класса клапанного механизма с высшими парами. Устранение 

лишних степеней подвижности. Замена высших кинематических пар на низшие. 

8. Семейства пространственных механизмов. 

9. Планы скоростей и ускорений вращательной и поступательной пары. 

10. Исследование плоских механизмов с помощью кинематических диаграмм. 

11. Кинематическое исследование механизмов передач. 

12. Механизмы зубчатых передач. Определение передаточных отношений в 

механизмах зубчатых передач. 

13. Механизмы планетарных зубчатых передач. Эвольвента зацепления. 

Геометрические элементы зубчатых колёс. 

15. Задачи силового расчёта механизмов. Силы, действующие на звенья механизмов. 

16. Механические характеристики машин. Трение в механизмах. Виды трения. 

14. Коэффициент трения. 

15. Трение в поступательной кинематической паре. Конус трения. 

16. Трение в винтовой кинематической паре. Самоторможение во вращательной паре. 
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17. Коэффициент трения для приработавших и неприработавших цапф. 

17. Силы инерции звеньев плоских механизмов. Момент пары сил инерции. 

18. Силы инерции при вращении звена вокруг оси, проходящей и не проходящей 

через центр масс. Центр качания звена. 

19. Определение сил инерции и главного момента при сложном движении звена. 

20. Анализ движения механизмов. Режимы движения механизмов. 

21. Уравнение энергетического баланса машины. Механический коэффициент 

полезного действия. Самоторможение механизма. 

22. Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин. 

23. Соединения деталей машин. Шпоночные и шлицевые соединения. Зубчатые 

соединения, проверочный расчет. 

24. Штифтовые и клиновые соединения. Резьбовые соединения, конструктивные 

формы резьбовых соединений. Расчет резьбовых соединений. 

25. Заклепочные соединения, сварные соединения. Клеевые соединения. 

26. Общие сведения о передачах. Фрикционные передачи. Ременные передачи. 

Цепные передачи. Зубчатые передачи, виды и методика расчета. 

27. Передача винт-гайка. Расчет передачи и проверка винта на прочность. Редукторы, 

планетарные передачи. 

28. Оси и валы, расчет на прочность, жесткость. 

29. Подшипники скольжения, качения. Назначение, типы, материалы. Подбор 

подшипников качения. 

 

12.3.2. Банк тестовых заданий 

 

1.Плоскостная кинематическая пара имеет (дайте правильный ответ)…. 

1) три вращательных и одну поступательную степени свободы; 

2) две вращательные и одну поступательную степени свободы ; 

3)* одну вращательную и две поступательные степени свободы; 

4) нет правильного ответа. 

 

2. Кинематический анализ механизма – состоит (дайте правильный ответ) … 

1) в определении уравновешивающей силы на выходном звене механизма; 

2)* в определении движения звеньев механизма по заданному движению начальных звеньев; 

3) в определении количества кинематических пар, из которых составлен механизм; 

4) нет правильного ответа. 

 

3. Установившимся движением механизма называется (дайте правильный ответ)… 

1) движение, при котором направление угловой скорости звена механизма не меняется; 

2)* движение, при котором кинетическая энергия механизма постоянна или является 

периодической функцией времени; 

3) движение, при котором кинетическая энергия механизма либо возрастает, либо убывает; 

4) все ответы верны. 

 

4. Силовой расчет механизмов, основанный на применении принципа Даламбера называется 

(дайте правильный ответ)… 

1) динамическим; 

2) статическим; 

3) кинематическим; 

4)* кинетостатическим. 
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5. Механизм, представленный на рисунке, в курсе теории механизмов и машин называют 

(дайте правильный ответ) ...  

1) клиновым механизмом; 

2) кулисным механизмом; 

3)*рычажным механизмом; 

4) зубчатым механизмом. 

 

6. Приведенной массой механизма с одной степенью свободы называют (дайте 

правильный ответ) ... 

1)* масса, которую надо сосредоточить в данной точке механизма (точке приведения), чтобы 

кинетическая энергия этой материальной точке равнялась сумме кинетических энергий всех 

точек механизма; 

2) масса, которую надо сосредоточить в данной точке 

механизма (точке приведения), и равная – суммарной массе 

всех звеньев механизма; 

3) масса, которую надо сосредоточить в центре масс всех 

подвижных звеньев механизма, и равная - суммарной массе 

всех подвижных звеньев механизма; 

4) все ответы верны. 

 

7. Какой расчет на прочность для валов является основным в курсе «Детали машин»? 

1) на статическую прочность; 

2)* на сопротивление усталости; 

3) на смятие 

4) все ответы верны. 

 

8. Какой расчет точечного сварного соединения является основным ? 

1) * на срез; 

2) на смятие; 

3) на изгиб; 

4) все ответы верны. 

 

9. Какой вид зубчатой передачи приведен на рисунке ? 

1) прямая; 

2)цилиндрическая 

3) *коническая; 

4)нет правильного ответа.  

 

10. Какой вид деформации ремня учитывается при определении его предварительного 

натяжения ? 

1)* изгиб; 

2) кручение; 

3) растяжение; 

4) все ответы верны. 

 

11. К какой схеме относится коническая передача? 

а)* пространственной; 

б) плоской; 

в) последовательной; 

г) все ответы верны. 
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12.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения 

дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а также 

при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным трудом. 

Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико  

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и средства 

для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не только 

правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) студента 

решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в перспективе за 

стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и аргументировать 

свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий  

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие 

изученной дисциплине 

Экзамен 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа преподавателя 

с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (индивидуальный 

опрос) с целью оценки результативности посещения студентами аудиторных занятий путем 

выяснения сформированности у них основных понятий и усвоения нового учебного 

материала, который был только что разобран на занятии. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам по 

окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 
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текущем контроле освоения модулей, а также баллов за качество выполнения 

экзаменнационных заданий (экзаменационная составляющая, - характеризующая 

способность студента обобщать и систематизировать теоретические и практические знания 

по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Вид, место и количество 

реализуемых по дисциплине процедур оценивания определено в рабочей программе 

дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ и 

контрольных мероприятий приведено в разделе 3 фонда оценочных средств по дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламентируются  

локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам магистратуры 

(принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. 

Косогоровой 28.08.2017 г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО по 

направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, основная профессиональная 

образовательная программа по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

учебный план, рабочая программы дисциплины, методические указания по освоению 

дисциплины, методические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие 

материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Марченко С.И. Прикладная механика [Электронный ресурс]: учебное пособие - / 

С.И. Марченко, Е.П. Марченко, Н.В. Логинова . - Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 541 с Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 57352— ЭБС «IPRbooks» 
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13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Теория механизмов и машин [Электронный ресурс]: / Под ред. К.В.Фролова – М.: 

Высшая школа, 2015. – 496 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 84971— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

14. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Рекомендуемая литература представлена в Электронной библиотеке по адресу:  http: // 

www.iprbookshop.ru 

 

Ресурсы открытого доступа: 

Google Books (https://books.google.ru) 

КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru) 

 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Освоение дисциплины «Прикладная механика» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки Направление: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, 

осуществляется в виде лекционных и практических занятий, а так же самостоятельной 

работы. В ходе самостоятельной работы студенты должны изучить лекционные материалы и 

другие источники (учебники и учебно-методические пособия), подготовиться к ответам на 

контрольные вопросы и тестовые задания. 

Дисциплина «Прикладная механика» включает 8 тем(ы).  

 Для проведения лекционных занятий предлагается следующая тематика, в 

соответствии с 7 разделами рабочей программы дисциплины: 

1. Структура механизмов. Кинематика рычажных механизмов  

2. Кинематика механизмов и машин 

3. Кинетостатика и динамика механизмов и машин 

4. Механизмы с высшими кинематическими парами 

5. Детали машин. Основные понятия и определения 

6. Механические передачи 

7. Детали механических передач 

8. Соединения деталей машин 

 

Лекция – форма обучения студентов, при которой преподаватель последовательно 

излагает основной материал темы учебной дисциплины. Лекция – это важный источник 

информации по каждой учебной дисциплине. Она ориентирует студента в основных 

проблемах изучаемого курса, направляет самостоятельную работу над ним. Для лекций по 

каждому предмету должна быть отдельная тетрадь для лекций. Прежде всего, запишите имя, 

отчество и фамилию лектора, оставьте место для списка рекомендованной литературы, 

пособий, справочников. 

Будьте внимательны, когда лектор объявляет тему лекции, объясняет Вам место, 

которое занимает новый предмет в Вашей подготовке и чему новому Вы сможете научиться. 

Опытный студент знает, что, как правило, на первой лекции преподаватель обосновывает 

свои требования, раскрывает особенности чтения курса и способы сдачи зачета или 

экзамена. 

Отступите поля, которые понадобятся для различных пометок, замечаний и вопросов. 

Запись содержания лекций очень индивидуальна, именно поэтому трудно 

пользоваться чужими конспектами. 

Не стесняйтесь задавать вопросы преподавателю! Чем больше у Вас будет 

информации, тем свободнее и увереннее Вы будете себя чувствовать! 

http://www.iprbookshop.ru/
https://books.google.ru/
https://cyberleninka.ru/
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Базовые рекомендации: 

- не старайтесь дословно конспектировать лекции, выделяйте основные положения, 

старайтесь понять логику лектора; 

- точно записывайте определения, законы, понятия, формулы, теоремы и т.д.;  

- передавайте излагаемый материал лектором своими словами;  

- наиболее важные положения лекции выделяйте подчеркиванием;  

- создайте свою систему сокращения слов; 

- привыкайте просматривать, перечитывать перед новой лекцией предыдущую 

информацию;  

- дополняйте материал лекции информацией;  

- задавайте вопросы лектору;  

- обязательно вовремя пополняйте возникшие пробелы. 

Правила тактичного поведения и эффективного слушания на лекциях: 

- Слушать (и слышать) другого человека - это настоящее искусство, которое очень 

пригодится в будущей профессиональной деятельности. 

- Если преподаватель «скучный», но Вы чувствуете, что он действительно владеет 

материалом, то скука - это уже Ваша личная проблема (стоит вообще спросить себя, а 

настоящий ли Вы студент, если Вам не интересна лекция специалиста?). 

Существует очень полезный прием, позволяющий студенту оставаться в творческом 

напряжении даже на лекциях заведомо «неинтересных» преподавателях. Представьте, что 

перед Вами клиент, который что-то знает, но ему трудно это сказать. Очень многое здесь 

зависит от того, поможет ли слушающий говорящему лучше изложить свои мысли (или 

сообщить свои знания). Но как может помочь «скучному» преподавателю студент, да еще в 

большой аудитории, когда даже вопросы задавать неприлично? 

Прием прост – постарайтесь всем своим видом показать, что Вам «все-таки 

интересно» и Вы «все-таки верите», что преподаватель вот-вот скажет что-то очень важное. 

И если в аудитории найдутся хотя бы несколько таких студентов, внимательно и 

уважительно слушающих преподавателя, то может произойти «маленькое чудо», когда 

преподаватель «вдруг» заговорит с увлечением, начнет рассуждать смело и с озорством 

(иногда преподаватели сами ищут в аудитории внимательные и заинтересованные лица и 

начинают читать свои лекции, частенько поглядывая на таких студентов, как бы 

«вдохновляясь» их доброжелательным вниманием). Если это кажется невероятным (типа 

того, что «чудес не бывает»), просто вспомните себя в подобных ситуациях, когда с 

приятным собеседником-слушателем Вы вдруг обнаруживаете, что говорите намного 

увереннее и даже интереснее для самого себя. Но «маленького чуда» может и не произойти, 

и тогда главное - не обижаться на преподавателя. Считайте, что Вам не удалось 

«заинтересовать» преподавателя своим вниманием (он просто не поверил в то, что Вам 

действительно интересно). 

- Чтобы быть более «естественным» и чтобы преподаватель все-таки поверил в вашу 

заинтересованность его лекцией, можно использовать еще один прием. Постарайтесь молча к 

чему-то «придраться» в его высказываниях. И когда вы найдете слабое звено в рассуждениях 

преподавателя, попробуйте «про себя» поспорить с преподавателем или хотя бы послушайте, 

не станет ли сам преподаватель «опровергать себя» (иногда опытные преподаватели сначала 

подбрасывают провокационные идеи, а затем как бы сами с собой спорят). В любом случае, 

несогласие с преподавателем - это прекрасная основа для диалога (в данном случае - для 

«внутреннего диалога»), который уже после лекции, на семинаре может превратиться в 

диалог реальный. Естественно, не следует извращать данный прием и всем своим видом 

показывать преподавателю, что Вы его «презираете», что он «ничтожество» и т. п. Критика 

(особенно критика преподавателя) должна быть конструктивной и доброжелательной.  

- Если Вы в чем-то не согласны (или не понимаете) с преподавателем, то совсем не 

обязательно тут же перебивать его и, тем более, высказывать свои представления, даже если 

они и кажутся Вам верными. Перебивание преподавателя на полуслове - это верный признак 

невоспитанности. А вопросы следует задавать либо после занятий (для этого их надо кратко 

записать, чтобы не забыть), либо выбрав момент, когда преподаватель сделал хотя бы 
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небольшую паузу, и обязательно извинившись. Неужели не приятно самому почувствовать 

себя воспитанным человеком, да еще на глазах у целой аудитории? 

Правила конспектирования на лекциях: 

- Не следует пытаться записывать подряд все то, о чем говорит преподаватель. Даже 

если студент владеет стенографией, записывать все высказывания просто не имеет смысла: 

важно уловить главную мысль и основные факты. 

- Желательно оставлять на страницах поля для своих заметок (и делать эти заметки 

либо во время самой лекции, либо при подготовке к семинарам и экзаменам). 

- Естественно, желательно использовать при конспектировании сокращения, которые 

каждый может «разработать» для себя самостоятельно (лишь бы самому легко было потом 

разобраться с этими сокращениями). 

- Стараться поменьше использовать на лекциях диктофоны, поскольку потом трудно 

будет «декодировать» неразборчивый голос преподавателя, все равно потом придется 

переписывать лекцию (а с голоса очень трудно готовиться к ответственным экзаменам), 

наконец, диктофоны часто отвлекают преподавателя тем, что студент ничего не делает на 

лекции (за него, якобы «работает» техника) и обычно просто сидит, глядя на преподавателя 

немигающими глазами (взглядом немного скучающего «удава»), а преподаватель чувствует 

себя неуютно и вместо того, чтобы свободно размышлять над проблемой, читает лекцию 

намного хуже, чем он мог бы это сделать (и это не только наши личные впечатления: очень 

многие преподаватели рассказывают о подобных случаях).  

 Для проведения практических занятий предлагается следующая тематика, в 

соответствии с 7 разделами рабочей программы дисциплины: 

Занятие 1. Структурный анализ плоского механизма 

Занятие 2. Кинематический анализ рычажных механизмов 

Занятие 3. Кинетостатический силовой расчет рычажного механизма 

Занятие 4. Анализ зубчатых механизмов 

Занятие 5. Решение задач оптимального синтеза стержневых механизмов 

Занятие 6. Механические передачи 

Занятие 7. Детали механических передач 

Занятие 8. Соединения деталей машин 

 

Практическое занятие – это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных целях. 

Особое внимание на семинарских занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий – упражнений, задач и т.п. – под руководством и контролем 

преподавателя. 

Готовясь к семинарскому занятию, тема которого всегда заранее известна, студент 

должен освежить в памяти теоретические сведения, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы, подобрать необходимую учебную и справочную литературу. 

Только это обеспечит высокую эффективность учебных занятий. 

Отличительной особенностью семинарских занятий является активное участие самих 

студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопросов; преподаватель, 

давая студентам возможность свободно высказаться по обсуждаемому вопросу, только 

помогает им правильно построить обсуждение. Такая учебная цель занятия требует, чтобы 

учащиеся были хорошо подготовлены к нему. В противном случае занятие не будет 

действенным и может превратиться в скучный обмен вопросами и ответами между 

преподавателем и студентами. 

При подготовке к практическому занятию: 

- проанализируйте тему занятия, подумайте о цели и основных проблемах, 

вынесенных на обсуждение; 

- внимательно прочитайте материал, данный преподавателем по этой теме на лекции; 

- изучите рекомендованную литературу, делая при этом конспекты прочитанного или 
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выписки, которые понадобятся при обсуждении на занятии; 

- постарайтесь сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргументирование 

его обосновать; 

- запишите возникшие во время самостоятельной работы с учебниками и научной 

литературой вопросы, чтобы затем на практическом занятии получить на них ответы. 

В процессе работы на практическом занятии: 

- внимательно слушайте выступления других участников занятия, старайтесь 

соотнести, сопоставить их высказывания со своим мнением; 

- активно участвуйте в обсуждении рассматриваемых вопросов, не бойтесь 

высказывать свое мнение, но старайтесь, чтобы оно было подкреплено убедительными 

доводами; 

- если вы не согласны с чьим-то мнением, смело критикуйте его, но помните, что 

критика должна быть обоснованной и конструктивной, т.е. нести в себе какое-то конкретное 

предложение в качестве альтернативы; 

- после семинарского занятия кратко сформулируйте окончательный правильный 

ответ на вопросы, которые были рассмотрены. 

Практическое занятие помогает студентам глубоко овладеть предметом, способствует 

развитию у них умения самостоятельно работать с учебной литературой и 

первоисточниками, освоению ими методов научной работы и приобретению навыков 

научной аргументации, научного мышления. Преподавателю же работа студента на 

практическом занятии позволяет судить о том, насколько успешно и с каким желанием он 

осваивает материал курса. 

 

16. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

16.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Электронная библиотека «iprbookshop.ru». 

 

16.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Слайд-проектор, 

2. Экран,  

3. Мультимедиа-проектор,  

4. Телевизор. 

 

 

 

Рабочую программу дисциплины разработал: Джусов Ю.П., к.т.н. 
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