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Фонд оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся является частью (приложением) к рабочей программе 

дисциплины.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине разработан в соответствии с общей частью фонда 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации основной 

образовательной программы, которая устанавливает систему оценивания 

результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок.Фонд 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине устанавливает формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. 

 

1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине, 

объекты оценивания и виды контроля
 

Согласно РПД освоение учебного материала дисциплины запланировано в 

течение двух семестров (6, 7 семестры учебного плана) и разбито на 2 учебных 

модуля. В каждом модуле предусмотрены аудиторные лекционные, лабораторные и 

практические занятия, а также самостоятельная работа студентов.В рамках освоения 

учебного материала дисциплины формируются компоненты дисциплинарных 

компетенций знать, уметь, владеть,указанные в РПД, которые выступают в 

качестве контролируемых результатов обучения по дисциплине (табл. 1.1). 

Контроль уровня усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных 

владений осуществляется в рамках текущего, рубежного и промежуточного контроля 

при изучении теоретического материала, сдаче отчетов по лабораторным работам, 

практическим занятиям и экзаменов. Виды контроля сведены в таблицу 1.1. 

 

Таблица 1.1. Перечень контролируемых результатов обучения по дисциплине 

Контролируемые результаты освоения 

дисциплины (ЗУВы) 

Вид контроля 
Текущий Рубежный Итоговый 

ТО ОПЗ ОЛР Т Экзамен 

Усвоенные знания 

З.1 знать методы проведения экспериментов и 

наблюдений в области материаловедения; 
   + + 

З.2 знать оборудование для всестороннего 

исследования материалов; 
+ + + + + 

З.3 требования ГОСТ к проведению экспериментов 

и оформлению отчѐтов; 
+ + + + + 

З.4 знать основы материаловедения и металловедения; + + + + + 

З.5 знать основы теории легирования; + + + + + 

З.6 знать типовые технологические процессы 

термообработки; 
+ + + + + 

З.7 знать основные группы и классы современных 

материалов, их свойства, область применения, 

принципы выбора; 

+ + + + + 

З.8 знать назначение и характеристики применяемых 

марок сталей и сплавов; 
+ + + + + 

Освоенные умения 

У.1 уметь выбирать методы проведения 

экспериментов и наблюдений; 
  +  + 

У.2 уметь прогнозировать изменение свойств   +  + 



3 

 

материалов при изменении химического состава 

У.3 уметь использовать справочную литературу для 

проведения анализа при решении инженерных 

задач; 

  +  + 

У.4 уметь обобщать и обрабатывать информацию;  + +  + 

У.5 уметь оформлять отчеты о выполнении научно-

исследовательской работы; 
 +   + 

У.6 уметь решать задачи в области термической 

обработки, теории легирования сталей и сплавов; 
  +  + 

Приобретенные владения 

В.1владетьнавыками проведения экспериментов в 

материаловедческой сфере 
  +  + 

В.2владетьнавыками обработки, анализа и обобщения 

результатов экспериментов и исследований 
  +  + 

В.3владетьнавыками проведение термической 

обработки углеродистых и легированных сталей, 

цветных сплавов. 

  +  + 

 

   

   

 

 

 

ТО – теоретический  опрос;  ОПЗ – отчет  по  практическому  занятию;  ОЛР – отчет  
по  лабораторной  работе;  Т – рубежное  тестирование;  ТВ – теоретический  вопрос;  
ПЗ –практическое задание.

  Итоговой  оценкой  достижения  результатов  обучения по  дисциплине  является 
промежуточная  аттестация  в  форме  экзамена,  проводимая  с  учетом  
результатов текущего и промежуточного контроля. 

 

2. Виды контроля, типовые контрольные задания и шкалы оценивания 

результатов обучения 

Текущий контроль успеваемости имеет целью обеспечение максимальной 

эффективности учебного процесса, управление процессом формирования заданных 

компетенций обучаемых, повышение мотивации к учебе и предусматривает 

оценивание хода освоениядисциплины. В соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в ПНИПУ предусмотрены 

следующие виды и периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся:  

- входной контроль, проверка исходного уровня подготовленности обучаемого 

и его соответствия предъявляемым требованиям для изучения данной дисциплины; 

- текущий контроль усвоения материала (уровня освоения компонента «знать» 

заданных компетенций) на каждом групповом занятии и контроль посещаемости 

лекционных занятий; 

- промежуточный и рубежный контроль освоения обучаемыми отдельных 

компонентов «знать», «уметь» заданных компетенций путем компьютерного или 

бланочного тестирования, контрольных опросов, контрольных работ 

(индивидуальных домашних заданий), защиты отчетов по лабораторным работам, 

рефератов, эссе и т.д. 
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Рубежный контроль по дисциплине проводится на следующей неделе после 

прохождения модуля дисциплины, а промежуточный – во время каждого 

контрольного мероприятия внутри модулей дисциплины; 

- межсессионная аттестация, единовременное подведение итогов текущей 

успеваемости не менее одного раза  в семестр по всем дисциплинам для каждого 

направления подготовки (специальности), курса, группы;  

- контроль остаточных знаний. 

 

2.1. Текущий контрольусвоения материала 

Текущий контрольусвоения материала в форме выборочного теоретического 

опроса студентов проводится по каждой теме. Результаты по 4-балльной шкале 

оценивания заносятся в книжку преподавателя и учитываются в виде интегральной 

оценки при проведении промежуточной аттестации. 

 

2.2. Рубежный контроль 

Рубежный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний и 

освоенных умений проводится в форме защиты отчѐтов по практическим занятиям и 

лабораторным работам и рубежного тестирования. 

 

2.2.1. Защита отчетов по практическим занятиям 

Всего запланировано 15 практических занятий. Типовые темы практических 

занятий приведены в РПД.  

Защита отчетов по практическим занятиям проводится индивидуально 

каждым студентом. Типовые шкала и критерии оценки приведены в общей части 

ФОС образовательной программы. 

 

2.2.2. Защита лабораторных работ 

Всего запланировано 13 лабораторных работ. Типовые темы лабораторных 

работ приведены в РПД. 

Защита лабораторной работы проводится индивидуально каждым студентом. 

Типовые шкала и критерии оценки приведены в общей части ФОС образовательной 

программы. 

 

2.2.3. Рубежное тестирование 

В качестве рубежного контроля применяется бланочное тестирование по 

модулям. 

Перечень контрольных вопросов для промежуточного 

контроля(бланочного тестирования): 

Типовые вопросы промежуточного тестирования (ПТ) 

1. Термодинамическим стимулом кристаллизации является 

1 – способность 

кристаллизоваться 

2 – воздействие 

извне 

3 – уменьшение 

внутренней 

энергии 

4 – теплоотвод 

2. В каком виде находится углерод в белом чугуне 

1 – в свободном 

состоянии в виде 

2 – в связанном 

состоянии в виде 

3 – только в 

твердом растворе 

4 – в свободном 

состоянии в виде 
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графита 

хлопьевидной 

формы 

 

цементита графита 

пластинчатой 

формы 

3. Обязательным условием для рессорно-пружинных сталей является: 

1 – высокий предел 

текучести 

2 – сквозная 

прокаливаемость 

3 – достаточная 

вязкость 

4 – коррозионная 

стойкость 

4. Металлургическое качество сталей определяют по 

1 – содержанию 

углерода 

2 – содержанию 

серы и фосфора 

3 – содержанию 

легирующих 

элементов 

4 – содержанию 

тяжелых металлов 

Полный комплект вопросов бланочного тестирования хранится на кафедре 

«Технических дисциплин». 

Типовые шкала и критерии оценки приведены в общей части ФОС 

образовательной  программы. 

 

2.3. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется по результатам текущего 

и рубежного контроля. Условиями допуска являются успешная сдача всех отчѐтов по 

практическим занятиям и лабораторным работам, а также положительная 

интегральная оценка по результатам текущего и рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация, согласно РПД, проводится в виде экзамена по 

дисциплине устно по билетам. Билет содержит 2 теоретических вопроса (ТВ) для 

проверки усвоенных знаний, 1 практическое задание (ПЗ) для проверки освоенных 

умений и комплексное задание (КЗ) для контроля уровня приобретенных владений 

всех заявленных компетенций. 

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных компетенций. Форма билета представлена в общей части ФОС 

образовательной программы. 

 

2.3.1. Типовые вопросы экзамена для контроля усвоенных знаний 

1. Что изучает материаловедение. Привести примеры, показывающие связь 

между химическим составом, структурой и свойствами. Методы изменения 

структуры. 

2. Атомно-кристаллическое строение металлов. Особенности 

металлического типа связи между атомами. Типы кристаллических решеток. 

Полиморфизм металлов. Привести примеры металлов, обладающих 

полиморфизмом. 

3. Что такое твердый раствор замещения, твердый раствор внедрения? 

Условия образования твердых растворов неограниченной и ограниченной 

растворимости. Привести примеры. 

4. Несовершенства кристаллической структуры. Виды несовершенств и их 

влияние на свойства металлов. Что такое дислокация? Влияние дислокаций на 

механические свойства металла. 
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5. Упругая и пластическая деформация. Механизм упругой и пластической 

деформации. Изменение структуры и свойств металлов в результате пластической 

деформации. Понятие холодной и горячей пластической деформации. Примеры 

металлов, для которых деформация при комнатной температуре является горячей 

пластической деформацией. 

6. Наклеп. Влияние наклепа на механические свойства сталей. Влияние 

нагрева на структуру и свойства наклепанных металлов. Рекристаллизация. 

7. Дислокационная теория деформационного упрочнения. Теоретическая 

прочность. Влияние плотности дислокаций на механические свойства металлов. 

8. Механические свойства металлов (прочность, пластичность, ударная 

вязкость): понятие, характеристики, методы определения. 

9. Основы теории сплавов. Определение понятий сплав, компонент, фаза, 

структурная составляющая. Примеры. 

10. Диаграмма состояния сплавов. Построение диаграммы состояния. 

Физический смысл линий на этой диаграмме. 

11. Диаграмма железо – цементит. Характеристика компонентов, фаз, 

структурных составляющих сплавов системы железо-цементит. Основные фазовые 

реакции, происходящие в сплавах системы железо-углерод при нагреве и 

охлаждении в соответствии с диаграммой состояния железо-цементит. 

Классификация сплавов системы железо-углерод по структуре в равновесном 

состоянии. Понятие о критических точках в сплавах Fe– Fe3C в соответствии с 

диаграммой состояния. Превращения, происходящие в критических точках при 

нагреве и охлаждении. Что такое эвтектика? Приведите пример какого-либо сплава, 

имеющего строение эвтектики. Условия кристаллизации эвтектики. 

12. Что такое С-образная диаграмма превращения аустенита? Физический 

смысл линий на этой диаграмме. Как использовать эту диаграмму для оценки 

структуры, образующейся при распаде аустенита? В чем заключаются различия в 

диффузионном, бездиффузионном и промежуточном превращении аустенита в 

сталях? Сходство и различие в структуре, свойствах и условиях образования 

перлита, сорбита, троостита. Понятие критической скорости охлаждения. Влияние 

легирующих элементов на вид с-образных диаграмм, на условия получения перлита, 

бейнита, мартенсита, на критическую скорость закалки. 

13. Условия протекания мартенситного превращения в стали. Влияние 

содержания углерода на интервал мартенситного превращения. От чего зависит 

количество остаточного аустенита в закаленной стали. Как влияет остаточный 

аустенит на свойства стали. 

14. Превращения, происходящие при нагреве выше Ас1 в доэвтектоидных, 

эвтектоидных и заэвтектоидных сталях. На каком этапе термообработки сталей 

происходит рост зерна аустенита? Как влияет величина зерна аустенита на 

механические свойства? Влияние легирующих элементов на рост зерна. 

15. Термическая обработка стали. Принципы, на которых она основана. 

Виды термической обработки. Выбор температуры нагрева и способа охлаждения 

для различных видов термической обработки сталей. Назначение каждого вида 

термообработки. 

16. Выбор охлаждающей среды при закалке сталей. Свойства различных 

закалочных сред (достоинства и недостатки). Закалочные напряжения, причины их 
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возникновения, их влияние на свойства деталей. Способы закалки, уменьшающие 

закалочные напряжения. Закаливаемость и прокаливаемость стали. Влияние 

углерода и легирующих элементов на закаливаемость и прокаливаемость. Понятие 

критического диаметра. Свойства закаленной стали. 

17. В чем заключается обработка холодом, в каких случаях она 

применяется, как изменяется структура и свойства закаленной стали при обработке 

холодом. 

18. Недостатки закаленной стали. Цель проведения отпуска. Виды отпуска, 

изменение структуры и свойств сталей в процессе отпуска. Влияние легирующих 

элементов на процессы, происходящие при отпуске. Какой вид отпуска применяется 

для конструкционных, пружинных и инструментальных сталей. 

19. Недостатки углеродистых сталей. Цель легирования. Влияние 

легирующих элементов на критические точки. Влияние углерода и примесей на 

структуру и свойства сталей. 

20. Цементация. Назначение. Технология проведения. Свойства 

цементованных изделий. Термическая обработка после цементации. Достоинства и 

недостатки различных вариантов термообработки. 

21. Азотирование сталей. Механизм упрочнения. Технология проведения. 

Свойства азотированного слоя. Ионное азотирование. 

22. Методы замера твердости. Цель замера твердости. Связь твердости с 

другими характеристиками механических свойств. 

23. Характеристики прочности, пластичности, ударной вязкости: понятие, 

обозначение, единицы измерения. Понятие конструкционной прочности. Критерии 

оценки конструкционной прочности. 

24. Чугуны: белые, серые, высокопрочные, ковкие. Маркировка, получение, 

применение. 

25. Классификация конструкционных материалов по назначению. Влияние 

содержания углерода на свойства конструкционных сталей. Автоматные стали. 

Износоустойчивые стали. Улучшаемые стали. Рессорно-пружинные стали. 

Цементуемые стали. Азотируемые стали. Требования к сталям, легирование, 

термическая обработка, свойства. 

26. Стали, устойчивые против коррозии, жаропрочные стали и сплавы. 

27. Классификация инструментальных сталей. Требования к разным 

группам инструментальных сталей. 

28. Стали для измерительного инструмента. Предъявляемые требования. 

Термическая обработка. 

29. Инструментальные стали для легких условий резания. Требования, 

предъявляемые к ним. Особенности химического состава, структуры. Оптимальная 

термообработка. 

30. Быстрорежущие стали. Особенности легирования. Термическая 

обработка. 

31. Твердые сплавы и режущая керамика. 

32. Штамповые стали. 

33. Алюминий и его сплавы: классификация, свойства, термообработка, 

применение. 
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34. Медь и ее сплавы. Свойства и применение латуней. Классификация 

бронз. Маркировка, свойства, термообработка, применение. 

35. Титан и его сплавы: классификация, свойства, термообработка, 

применение. 

36. Неметаллические материалы. Общая классификация и области 

применения неметаллических материалов. 

37. Полимеры: строение, свойства, методы испытаний. Способы 

образования высокомолекулярных синтетических соединений. 

38. Пластмассы: общая характеристика, получение и области применения. 

Классификация, строение и свойства пластмасс. 

39. Резины: общие сведения, состав и классификация. Способ получения. 

Условия эксплуатации и свойства резин. 

40. Технические стекла: классификация, назначение, способы изготовления 

и свойства. Упрочнение стекол. Материалы на основе стекол. 

Стеклокристаллическиестеклянные материалы. Металлические стекла. 

41. Технические жидкости и газы: классификация, область применения. 

42. Пленкообразующие материалы: общие сведения, классификация, состав 

и свойства. Получение и применение. 

43. Новые материалы. Полиморфные модификации углерода. 

Наноматериалы и новые углеродные материалы. Волоконно-металлический 

ламинат. Сандвич-панели. Дискретно-армированные металлы. Пенометаллы и 

сплавы.Квазикристаллы. Аморфные сплавы.Нанофазные сплавы.Титановые 

алюминиды. 

44. Новые методы обработки. Обработка быстрым затвердеванием. 

Механическое легирование. Криоизмельчение. 

45. Композиционные материалы: классификация, свойства, области 

применения. Плазменное напыление композиционных порошковых материалов. 

46. Порошковые материалы: виды, способы получения, свойства. 

 

Типовые вопросы и практические задания для контроля освоенных 

умений: 

1. Что такое ликвация? Виды ликвации, причины их возникновения и 

способы устранения. 

2. Как и почему скорость охлаждения при кристаллизации влияет на 

строение слитка? 

3. Опишите виды твердых растворов. Приведите примеры. 

4. Начертите диаграмму состояния для случая ограниченной 

растворимости компонентов в твердом виде. Укажите структурные составляющие 

во всех областях этой диаграммы и опишите строение типичных сплавов различного 

состава, встречающихся в этой системе. 

5. Опишите явление полиморфизма в приложении к железу. Какое 

практическое значение оно имеет? 

6. Для изготовления деталей в авиастроении применяется сплав МА2. 

Расшифруйте состав, приведите характеристики механических свойств и укажите 

способ изготовления деталей из этого сплава. 
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7. Для отливок сложной формы используют бронзу БрОФ7-0,2. 

Расшифруйте состав, опишите структуру, укажите термическую обработку, 

применяемую для снятия внутренних напряжений, возникающих в результате литья, 

и опишите механические свойства этой бронзы. 

8. Резины. Опишите их состав, свойства и область применения в 

машиностроении. 

9. Термо- и реактопласты. Опишите их состав, свойства и область 

применения в машиностроении. 

Типовые комплексные задания для контроля приобретенных владений: 

1. Определите металлургическое качество, назначение, среднее 

содержание углерода и легирующих элементов в сталях:    50ХФА,     сталь 45,     

У10,     ХВГ 

2. Дано: 1) производят пластическое деформирование заготовки из 

технически чистого бериллия Ве, температура плавления которого tпл = 1283 С; 

2) температуры деформирования: а) tдеф = 25 С; б) tдеф = 500 С 

Определить: 1) порог рекристаллизации для данного металла; 

2) вид деформации (холодная/горячая) при данных условиях 

деформирования; 

3. Вычертите диаграмму состояния железо - карбид железа, укажите 

структурные составляющие во всех областях диаграммы, опишите превращения и 

постройте кривую охлаждения (с применением правила Фаз) для  сплава, 

содержащего  0,4%С. Какова структура этого сплава при комнатной температуре и 

как такой сплав называется? 

4. Вычертите диаграмму изотермического превращения аустенита для 

эвтектоидной стали, нанесите на нее кривую режима изотермической обработки, 

обеспечивающей получение твердости 300…330 НВ. Укажите, как этот режим 

называется, опишите сущность превращений и структуру после полного 

охлаждения. 

 

2.3.2. Шкалы оценивания результатов обучения на экзамене 

Оценка результатов обучения по дисциплине в форме уровня 

сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных компетенций 

проводится по 4-х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля во 

время экзамена.  

Типовые шкала и критерии оценки результатов обучения при сдаче экзамена 

для компонентов знать, уметь, владетьприведены в общей части ФОС 

образовательной программы. 

 

3. Критерии оценивания уровня сформированности компонентов и 

компетенций 

 

3.1. Оценка уровня сформированности компонентов компетенций  

При оценке уровня сформированности компетенций в рамках выборочного 

контроля при экзамене считается, что полученная оценка за компонент проверяемой 

в билете компетенции обобщается на соответствующий компонент всех 

компетенций, формируемых в рамках данной учебной дисциплины. 
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Типовые критерии и шкалы оценивания уровня сформированности 

компонентов компетенций приведены в общей части ФОС образовательной 

программы. 

 

3.2.Оценка уровня сформированности компетенций 
Общая оценка уровня сформированности всех компетенций проводится путем 

агрегирования оценок, полученных студентом за каждый компонент формируемых 

компетенций, с учетом результатов текущего и рубежного контроля в виде 

интегральной оценки по 4-х балльной шкале. Все результаты контроля заносятся в 

оценочный лист и заполняются преподавателем по итогам промежуточной 

аттестации. 

Форма оценочного листа и требования к его заполнению приведены в общей 

части ФОС образовательной программы. 

При формировании итоговой оценки промежуточной аттестации в виде 

экзамена используются типовые критерии, приведенные в общей части ФОС 

образовательной программы. 
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