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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые и методические основы разработки 
программы  

 
Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

 Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 года; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения (утвержден приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Профессиональный стандарт «Токарь», (утвержден приказом Минтруда 
России от 02.06.2021 N 364н). 
 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 
 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром 
образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Методические рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования", утв. 
Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн). 

 
Реализация адаптированной программы профессионального обучения по 

профессии 19149 Токарь ориентирована на решение следующих задач: 

 создание условий, необходимых для получения профессии инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями – нарушением слуха (глухие, 
слабослышащие), их социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности получения профессии для инвалидов и лиц с 
ОВЗ – нарушением слуха (глухие, слабослышащие); 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 
для обучающегося инвалида и обучающегося с ОВЗ – нарушением слуха (глухие, 
слабослышащие); 

 формирование в учебном центре толерантной социокультурной среды. 
 
Содержание профессионального обучения и условия организации обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья определяются настоящей адаптированной 
программой профессионального обучения для обучающихся инвалидов по слуху 
(глухие, слабослышащие), в том числе учебным планом, календарным учебным 
графиком, рабочими программами дисциплин и практик. 

Основными формами профессионального обучения являются теоретические и 
практические занятия, учебная и (или) производственная практика.  

 
 

javascript:;
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1.2. Требования к принимаемым на обучение  
 

На обучение по программе профессиональной подготовки по профессии 19149 
Токарь принимаются лица, имеющие среднее общее образование не имеющие 
медицинских противопоказаний. 
 

1.3. Нормативный срок освоения программы  
 

Нормативный срок освоения программы профессиональной подготовки по 
профессии 19149 Токарь - 13 недель при учебной нагрузке 20 часов в неделю. 

На освоение программы профессиональной подготовки предусмотрено 250 
часов. 
 

1.4. Присваиваемая квалификация  

 
При условии успешного освоения программы профессиональной подготовки по 

профессии 19149 Токарь обучающемуся может быть присвоена квалификация Токарь 
2 разряда (2 уровень квалификации) в соответствии с профессиональным стандартом 
«Токарь» (утвержден приказом Минтруда России от 02.06.2021 N 364н). 
 

1.5. Особенности обучения и особые образовательные 
потребности лиц с нарушением слуха  

 

Слухоречевая и коммуникативная (на основе устной речи) недостаточность лиц с 
нарушениями слуха обусловливают наличие одного из важнейших препятствий 
процесса их профессионального образования — коммуникативного и 
информационного дефицита, затруднений информационно-познавательного 
характера в процессе усвоения знаний и навыков, как общеобразовательного, так и 
профессионального и социального характера. 

Для обучающихся с нарушениями слуха необходимо учитывать их 
образовательные потребности. К специфичным для лиц с нарушениями слуха 
относятся следующие образовательные потребности: 

 потребность     в      обучении      слухо-зрительному      восприятию      речи, в 
использовании различных видов коммуникации; 

 потребность в развитии и использовании слухового восприятия в различных 
коммуникативных ситуациях; 

 потребность в развитии словесно-логического мышления, словесной памяти; 

  потребность в развитии всех сторон и видов словесной речи (устной, 
письменной); 

 потребность формирования социальных компетенций. 
Решение этой проблемы осуществляется за счет визуализации окружающей 

информационной среды — социальной, коммуникативной, учебной благодаря: 

 обеспечению применения современных технических средств, 
осуществляющих визуализацию информации; 

 освоению преподавателями, мастерами производственного обучения, основ 
коммуникации с глухими с помощью дактильной речи и жестового языка; 

 широкому применению наглядных и практических форм и методов обучения в 
учебном процессе; 

 предоставлению учебной и иной информации в визуальном варианте 
(конспекты лекций и материалы практических занятий как раздаточный материал, 
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адаптированные к возможностям неслышащих учебники на бумажных и электронных 
носителях, наглядные учебные пособия, макеты, модели, учебные программы, 
методические рекомендации для обучающихся и другие учебно-методические 
материалы, электронные учебно-методические комплексы для дистанционного 
обучения и др.); 

 доступность    сети    Интернет    и    российских    учебно-информационных и 
библиотечных порталов. 

Психолого-педагогическая   характеристика   лиц    с   нарушением    слуха 
(глухие и слабослышащие) 

К категории глухих относятся лица со стойким двусторонним нарушением слуха, 
при котором при врожденной или рано возникшей (до овладения речью в 3 года) 
глухоте, естественный ход развития словесной речи оказывается невозможным. 

К категории слабослышащих относятся лица со снижением способности 
обнаруживать и понимать звуки, при сохранении минимальной возможности 
самостоятельного формирования словесной речи. 

Характеристика типичных нарушений: 

 нарушение функций вестибулярного аппарата; задержка моторного и 
психического развития; 

 нарушение речи, памяти, внимания, мышления, общения; 

 нарушения равновесия, ритмичности, точности движений (особенно мелкой 
моторики), реагирующей способности, пространственно-временной ориентации; 

 дисгармоничность физического развития, нарушение осанки; 

 заболевания дыхательной системы, вегетативно-соматические расстройства. 
Особые образовательные потребности глухих и слабослышащих 
В структуру особых образовательных потребностей глухих и слабослышащих лиц 

входят: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды, использование разных типов звукоусиливающей аппаратуры 
(коллективного и индивидуального пользования) в ходе всего учебно-воспитательного 
процесса, а также нахождения человека вне специально организованной 
коррекционно- образовательной среды; 

 использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 
числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 
"обходных путей", т.е. компенсирующих образовательных маршрутов обучения; 

 индивидуализация обучения, т.е. реализация дифференцированного подхода 
в обучении лиц с нарушением слуха внутри коммуникативной системы с учетом их 
возможностей и особых образовательных потребностей; 

 расширение образовательного пространства: участие в творческих вечерах, 
походы в театр, тематических экскурсиях, туристско-краеведческой деятельности и 
др.; 

 условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 
атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному развитию 
обучающихся, расширению их социального опыта, взаимодействия с лицами, 
имеющими сохранный слух; 

 создание условий для развития у данной категории реципиентов инициативы, 
познавательной активности, в том числе за счет привлечения их к участию в различных 
(доступных) видах деятельности; 

 учет специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 
материалом при организации обучения и оценке достижений; 
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 преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 
происходящего с глухим или слабослышащим и его социокультурным окружением; 

 обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 
дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта; 

 применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устно- 
дактильной, письменной, устной, и жестовой речи (РЖЯ — русский жестовый язык) с 
учетом особенностей разных категорий глухих и слабослышащих лиц, обеспечения их 
качественного образования, развития коммуникативных навыков, социальной 
адаптации и интеграции в общество; 

 использование обучающимися в целях реализации собственных 
познавательных, социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и 
невербальных средств коммуникации с учетом владения вышеуказанными средствами 
слышащими партнерами по общению. 

Краткая характеристика психологических особенностей обучения лиц с 
нарушением слуха. 

К личностным особенностям, влияющим на процесс обучения обучающихся с 
нарушением слуха следует отнести следующие: 

1. Трудности, связанные с невозможностью «акустического санирования» 
помещений. 

При общении у обучающихся с нарушенным слухом, использующих слуховой 
аппарат или кохлеарный имплант, в местах повышенного уровня шума возникает 
«физическая» усталость слуха. Большие нагрузки в дни учебных занятий и 
«физическая» усталость слуха — это серьезный отягощающий фактор для 
эффективного усвоения материала. 

2. Объем внешних воздействий на интеллектуальную сферу ограничен. 
Из-за поражения слуха, взаимодействие со средой обеднено, затруднено 

общение с окружающими людьми, в то время как необходимым условием успешного 
психического и интеллектуального развития каждого человека является разнообразие 
и возрастание сложности внешних воздействий. Вследствие этого, психическая и 
интеллектуальная деятельность зачастую упрощается, реакции на внешние 
воздействия становятся менее сложными и менее разнообразными, что является 
препятствием в освоении сложных профессиональных навыков, требующих 
применения разнообразных и комбинированных действий. 

3. Более раннее утомление и потеря устойчивости внимания. 
Проведение   учебных   занятий   требует   как   от   педагогического   работника, 

так и от обучающихся повышенного напряжения внимания, что ведет быстрой 
утомляемости и потере устойчивости внимания. Это приводит к снижению скорости 
выполняемой деятельности и увеличению количества ошибок. 

4. Большее   значение, чем в норме, имеют   зрительные раздражители. 
 У обучающихся с нарушением слуха основная нагрузка по переработке 

поступающей информации ложится на зрение. Восприятие словесной речи 
посредством считывания с губ требует полной сосредоточенности на лице говорящего 
человека. 

5. Продуктивность внимания зависит от изобразительных качеств 
воспринимаемого материала.   Чем   они   выразительнее, тем   легче   обучающимся 
с нарушенным слухом выделить информативные признаки предмета или явления. 

6. Процесс запоминания во многом опосредуется деятельностью по анализу 
воспринимаемых объектов. 

7. В окружающих предметах и явлениях обучающиеся с нарушением слуха часто 
выделяют несущественные признаки. В процессе профессионального обучения это 
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качество может приводить к тому, что некоторые основные понятия изучаемого 
материала должны будут объясняться особо, что требует дополнительного учебного 
времени. 

8. Образы в памяти обучающихся с нарушением слуха сохраняются хуже, чем у 
слышащих (медленнее запоминаются и быстрее забываются). При запоминании 
словесного материала у неслышащих и слабослышащих с тяжелой степенью 
поражения могут наблюдаться замены слов (замены по внешнему сходству звучания 
слова, смысловые замены). 

Такого рода трудности связаны с особенностями усвоения слабослышащими 
устной речи. 

Особенности усвоения слабослышащими устной речи требуют повышенного 
внимания со стороны преподавателя к специальным профессиональным терминам, 
которыми обучающиеся должны овладеть в процессе обучения, а также к 
использованию профессиональной лексики — для лучшего усвоения 
слабослышащими специальной терминологии. 

9. Письменная речь преобладает над разговорной и соответственно, 
преобладает наглядно-образное мышление над словесно-логическим. 

10. Замедленное развитие мыслительных операций (в частности, операций 
анализа, синтеза, абстрагирования) у них часто наблюдаются трудности в выделении 
и осознании цели. 

В процессе трудовой деятельности и освоения профессиональных навыков 
обучающие с нарушением слуха стремятся как можно скорее получить результат, то 
есть достичь цели. Однако им не хватает сосредоточенности, умения соотнести образ 
будущего результата с получаемым продуктом, и у них не сформировано умение 
анализировать причины возникающих трудностей. Кроме того, у лиц с нарушением 
слуха часто не сформировано осознание обязательности достижения поставленной 
цели. Поэтому помимо задачи обучения стоит также и задача по воспитанию 
ответственного отношения к труду и формированию у них соответствующей 
мотивации. 

11. Недостаточно сформированы оценочные критерии межличностных 
отношений. 

Большие трудности могут возникнуть у обучающихся с нарушением слуха на 
начальных этапах обучения в новом для них коллективе. Это связано с замедленным 
формированием у них межличностных отношений и механизмов межличностного 
восприятия. Обучающиеся с нарушением слуха часто допускают крайности в оценке 
окружающих, с   которыми   встречаются   в   ситуациях   профессионального   обучения 
и, особенно, производственной практики, они также недостаточно умеют 
дифференцировать личностные и деловые отношения. 

Большинство лиц с нарушением слуха социализируется в щадящем 
микроклимате специальных (коррекционных) образовательных учреждений I и II видов, 
обеспечивающих их дошкольную, школьную и предпрофессиональную подготовку. 
Когда выпускник после многолетнего обучения в специальной школе начинает 
самостоятельную жизнь в мире слышащих, в рабочем коллективе, во взаимодействии 
с разными слышащими людьми и в разных социальных ситуациях как в частной жизни, 
так и на производстве, у него неизбежно возникают затруднения и проблемы в 
межличностном взаимодействии, в профессиональной деятельности, в устройстве 
личной жизни.  
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2. Результаты освоения программы профессионального обучения 
 

Вид профессиональной деятельности: 

 выполнение токарных работ на универсальных токарных станках. 
Обобщенная трудовая функция: 

 изготовление на токарных станках простых деталей с точностью размеров по 
10–14-му квалитету, деталей средней сложности с точностью по 12–14-му квалитету. 

Результаты освоения программы на основе профессионального стандарта 
«Токарь» 

 

Код и 
наименова

ние 
компетенц

ии 

 
Показатели освоения компетенции 

ПК 1.1. 
Токарная 
обработка 
заготовок 
простых 
деталей с 
точностью 
размеров по 
10–14-му 
квалитету 

Практический опыт 
Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей 
заготовок простых деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету 
Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки заготовок 
простых деталей с точностью размеров по 10––14 квалитетам 
Выполнение технологических операций точения простых деталей с точностью 
размеров по 10–14-му квалитету  
Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков  
Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, 
размещенной на рабочем месте токаря 
Умения 
Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью 
размеров по 10–14-му квалитету 
Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 
простые универсальные приспособления 
Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 
токарные режущие инструменты 
Определять степень износа режущих инструментов 
Производить настройку токарных станков для обработки заготовок простых деталей 
с точностью по 10–14-му квалитету 
Устанавливать заготовки без выверки  
Выполнять токарную обработку (за исключением конических поверхностей) 
заготовок простых деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету  
Применять смазочно-охлаждающие жидкости 
Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять 
возможный брак при токарной обработке заготовок простых деталей с точностью 
размеров по 10–14-му квалитету 
Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении 
работ 
Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом 
Контролировать геометрические параметры резцов и сверл 
Проверять исправность и работоспособность токарных станков 
Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков 
Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной 
на рабочем месте токаря 
Знания 
Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения 
работы 
Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих 
чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 
Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 
Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного 
расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 
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Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 
Устройство, назначение, правила эксплуатации простых приспособлений, 
применяемых на токарных станках 
Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, 
необходимых для выполнения работ 
Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных 
материалов 
Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации 
режущих инструментов, применяемых на токарных станках 
Приемы и правила установки режущих инструментов 
Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 
Критерии износа режущих инструментов 
Устройство и правила эксплуатации токарных станков 
Последовательность и содержание настройки токарных станков 
Правила и приемы установки заготовок без выверки  
Органы управления универсальными токарными станками 
Способы и приемы точения заготовок простых деталей с точностью размеров по 
12–14-му квалитету 
Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-
охлаждающих жидкостей  
Основные виды дефектов деталей при токарной обработке при точении заготовок 
простых деталей с точностью размеров по 10–14 квалитету, их причины и способы 
предупреждения и устранения 
Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, 
пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности 
Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 
выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках 
Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и 
инструментального материала 
Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы 
управления ими 
Способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл 
Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических 
параметров резцов и сверл 
Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл 
Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков 
Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 
токарных станков 

ПК 1.2.  
Токарная 
обработка 
заготовок 
деталей 
средней 
сложности с 
точностью 
размеров по 
12–14-му 
квалитету 

Практический опыт 
Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки заготовок деталей 
средней сложности с точностью размеров  
по 12–14-му квалитету 
Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки заготовок 
деталей средней сложности с точностью размеров  
по 12–14-му квалитету 
Выполнение технологических операций точения деталей средней сложности с 
точностью размеров по 12–14-му квалитету  
Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков  
Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, 
размещенной на рабочем месте токаря 
Умения 
Читать и применять техническую документацию на детали средней сложности с 
точностью размеров по 12–14-му квалитету 
Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 
простые универсальные приспособления 
Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 
токарные режущие инструменты 
Определять степень износа режущих инструментов 
Производить настройку токарных станков для обработки заготовок деталей средней 
сложности с точностью размеров по 12–14-му квалитету 
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Устанавливать заготовки без выверки  
Выполнять токарную обработку заготовок (за исключением конических) деталей 
средней сложности с точностью размеров по 12–14-му квалитету  
Применять смазочно-охлаждающие жидкости 
Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять 
возможный брак при токарной обработке заготовок деталей средней сложности с 
точностью размеров по 12–14-му квалитету 
Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении 
работ 
Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом 
Контролировать геометрические параметры резцов и сверл 
Проверять исправность и работоспособность токарных станков 
Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков 
Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на 
рабочем месте токаря 
Знания 
Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения 
работы 
Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих 
чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 
Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 
Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного 
расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 
Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 
Устройство, назначение, правила эксплуатации простых приспособлений, 
применяемых на токарных станках 
Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, 
необходимых для выполнения работ 
Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных 
материалов 
Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации 
режущих инструментов, применяемых на токарных станках 
Приемы и правила установки режущих инструментов 
Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 
Критерии износа режущих инструментов 
Устройство и правила эксплуатации токарных станков 
Последовательность и содержание настройки токарных станков 
Правила и приемы установки заготовок с выверкой  
Органы управления универсальными токарными станками 
Способы и приемы точения заготовок деталей средней сложности с точностью 
размеров по 12–14-му квалитету 
Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-
охлаждающих жидкостей  
Основные виды дефектов деталей при токарной обработке заготовок деталей 
средней сложности с точностью размеров по 12–14 квалитету, их причины и 
способы предупреждения и устранения 
Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, 
пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности 
Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 
выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках 
Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и 
инструментального материала 
Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы 
управления ими 
Способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл 
Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических 
параметров резцов и сверл 
Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл 
Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков 
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Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 
токарных станков 
Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, 
размещенной на рабочем месте токаря 
Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных 
работ 

ПК 1.3  
Нарезание 
наружной и 
внутренней 
резьбы на 
заготовках 
деталей 
метчиком и 
плашкой 

Практический опыт 
Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки резьбовых заготовок 
простых деталей 
Настройка и наладка универсального токарного станка для нарезания резьбы 
метчиками и плашками 
Выполнение технологических операций нарезания резьбы метчиками и плашками  
Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных станков  
Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, 
размещенной на рабочем месте токаря 
Умения 
Читать и применять техническую документацию на простые детали с резьбами 
Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 
простые универсальные приспособления 
Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 
метчики и плашки 
Определять степень износа режущих инструментов 
Производить настройку токарных станков для нарезания резьбы метчиками и 
плашками в соответствии с технологической документацией 
Устанавливать заготовки без выверки и с грубой выверкой 
Выполнять нарезание резьбы метчиками и плашками  
Применять смазочно-охлаждающие жидкости 
Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять 
возможный брак при нарезании резьбы метчиками и плашками 
Проверять исправность и работоспособность токарных станков 
Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных станков 
Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на 
рабочем месте токаря 
Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении 
работ 
Знания 
Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения 
работы 
Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих 
чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 
Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 
Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного 
расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 
Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 
Устройство, назначение, правила эксплуатации простых приспособлений, 
применяемых на токарных станках 
Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, 
необходимых для выполнения работ 
Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных 
материалов 
Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации 
метчиков и плашек 
Приемы и правила установки метчиков и плашек 
Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 
Критерии износа режущих инструментов 
Устройство и правила эксплуатации токарных станков 
Последовательность и содержание настройки токарных станков для нарезания 
резьбы метчиками и плашками 
Правила и приемы установки заготовок без выверки и с грубой выверкой 
Органы управления универсальными токарными станками 
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Способы и приемы точения наружных и внутренних резьб на заготовках простых 
деталей 
Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-
охлаждающих жидкостей  
Основные виды дефектов при нарезании резьбы метчиками и плашками, их 
причины и способы предупреждения и устранения 
Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков 
Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 
токарных станков 
Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, 
размещенной на рабочем месте токаря 
Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных 
работ 
Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, 
пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности 
Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 
выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках 

ПК 1.4 
Контроль 
простых 
деталей с 
точностью 
размеров по 
10–14-му 
квалитету и 
деталей 
средней 
сложности с 
точностью 
размеров по 
12–14-му 
квалитету, а 
также 
простых 
крепежных 
наружных и 
внутренних 
резьб 

Практический опыт 
Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей 
Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей 
простых деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету 
Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей 
деталей средней сложности с точностью размеров по 12–14-му квалитету 
Контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб 
Контроль шероховатости обработанных поверхностей 
Умения 
Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью 
размеров по 10–14-му квалитету и детали средней сложности с точностью размеров 
по 12–14-му квалитету 
Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей 
Выбирать средства контроля простых деталей с точностью размеров по 10–14-му 
квалитету 
Выбирать средства контроля деталей средней сложности с точностью размеров по 
12–14-му квалитету 
Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей 
простых деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету  
Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей 
деталей средней сложности с точностью размеров по 12–14-му квалитету  
Выбирать необходимые средства контроля простых крепежных наружных и 
внутренних резьб 
Выполнять контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб 
Выбирать способ определения параметров шероховатости обработанной 
поверхности 
Определять шероховатость обработанных поверхностей 
Знания 
Виды дефектов обработанных поверхностей 
Приемы визуального определения дефектов поверхности 
Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения 
работы 
Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих 
чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 
Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 
Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного 
расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 
Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы 
Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения 
поверхностей простых деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету 
Способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения 
поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 12–14-му 
квалитету 
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Виды, устройство, назначение, правила применения средств контроля точности 
размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью 
размеров по 10–14-му квалитету  
Виды и области применения средств контроля резьб 
Приемы работы со средствами контроля простых крепежных наружных и 
внутренних резьб 
Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для 
контроля параметров шероховатости поверхностей 
Способы контроля параметров шероховатости обработанной поверхности 
Порядок получения, хранения и сдачи средств контроля, необходимых для 
выполнения работ 
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3. Учебный план 
 

Программа профессиональной подготовки по профессии Токарь 
 
 
Квалификация: 2 разряд 
Форма обучения – очная 
Нормативный срок освоения программы – 13 недель при учебной нагрузке 20 часов в 

неделю 
 

И
н
д

е
кс

 Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных модулей, 
МДК, практик 

Объем образовательной программы, академ. час 

Всего 
Лекционные 

занятия 

 
Практическ
ие занятия 

Промежуточн
ая и итоговая 

аттестация 

ОП.00 
Общепрофессиональный 
цикл 

44    

ОП.01 Основы материаловедения 8 4 2 2 

ОП.02 
Допуски и технические 
измерения 

10 6 2 2 

ОП.03 Чтение чертежей 10 6 2 2 

ОП.04 
Основы охраны труда и 
экологии 

6 4 - 2 

АД 
Адаптационный учебный 
цикл 

10    

АД.01 
Социальная адаптация и 
основы социально-правовых 
знаний 

10 6 2 2 

П.00 Профессиональный цикл 206    

П.01 Технология токарных работ 58 38 18 2 

УП Учебная практика 40 - 38 2 

ПП Производственная практика 100 - 92 8 

ИА 
Квалификационный 
экзамен 

8 - - 8 

 Всего 250 64 156 30 
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4. Календарный учебный график 
 

 
1 Даты обучения определяются в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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1
3
 н

е
д

е
л

я
 

Основы 
материаловедения 

8 4 4            

Допуски и 
технические 
измерения 

10 4 4 2           

Чтение чертежей 10 4 4 2           

Основы охраны 
труда и экологии 

6 4 2            

Социальная 
адаптация и основы 
социально-
правовых знаний 

10 4 2 4           

Технология 
токарных работ 

58  4 6 12 10 10 10 6      

Учебная практика 40   6 8 10 10 6       

Производственная 
практика 

100       4 14 20 20 20 20 2 

Квалификационный 
экзамен 

8             8 

Всего 250 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 
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5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по программе: наличие высшего или среднего 
профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемых 
учебных дисциплин; опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих 
за освоение обучающимся профессионального цикла. 

Руководство производственной практикой осуществляют мастера 
производственного обучения или квалифицированные работники организации, 
назначенные приказом руководителя организации. Руководители производственной 
практики, должны иметь квалификацию не ниже 3-го уровня по профессии Токарь или 
высшее (среднее) профессиональное образование по профилю профессии. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 
особенностями обучающихся с нарушением слуха. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, должны соблюдать рекомендации по организации 
образовательного процесса, учитывая психофизические особенности обучающихся с 
нарушением слуха. 

К реализации адаптированной образовательной программы могут привлекаться 
психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги 
(социальные работники), а также при необходимости сурдопедагоги, 
сурдопереводчики. 
 

6. Специальные условия реализации и материально-техническое 
обеспечение адаптированной программы профессионального обучения  

 
Период профессионального обучения для лиц с нарушенным слухом приобретает 

важное значение: именно здесь им предоставляется возможность не только получить 
профессию или специальность, но и пройти адаптацию к жизни и труду в среде 
слышащих. 

При организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов с 
нарушением слуха педагогическим работникам необходимо выполнять следующие 
рекомендации по организации образовательного процесса: 

 
Максимально минимизировать все возможные шумы в аудитории во время 

учебных занятий. 
 
Привлекать внимание. 
Привлеките внимание обучающегося, прежде чем начать общаться или 

заговорить с ним. Установите зрительный контакт. При необходимости вы можете 
помахать или легко дотронуться до человека, чтобы привлечь его внимание. 

 
Обеспечивать визуальный контакт. 

Если беседа на занятии ведется в режиме диалога/полилога, не отворачивайтесь 
от группы (установка постоянно поворачиваться к ним лицом) – это оптимальные 
условия восприятия речи (слуховое и слухо-зрительное восприятие). 
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Выполнять правила построения диалога. 

 прежде, чем начать говорить с обучающимся с нарушением слуха необходимо 
привлечь его внимание; 

 четко задавать вопросы, обращаясь к обучающемуся; 

 в процессе общения располагаться со стороны слухового аппарата или 
кохлеарного импланта (если обучающийся носит только один аппарат); 

 располагаться лицом к слушающему (лицо говорящего должно быть хорошо 
освещено (недопустимо находиться спиной к окну); 

 говорите в среднем темпе и отчетливо, но не слишком громко (снижение слуха 
часто сопровождается повышением чувствительности к громким звукам); 

 не меняйте резко тему разговора: даже тот, кто идеально может читать по 
губам, понимает только 35 процентов от того, что вы говорите, остальное он угадывает 
по контексту; 

 используйте простые фразы и избегайте несущественных слов, отступлений, 
вводных слов, междометий, сложных грамматических конструкций и т.д. 

 используйте выражение лица, жесты, телодвижения, если хотите подчеркнуть 
или прояснить смысл сказанного. 

 
Не все обучающиеся с нарушением слуха, могут читать по губам! 
Необходимо это выяснить через сурдопереводчика — переводчика-дактилолога 

или Вы можете написать то, что вы хотите сказать или спросить, и показать это. Многие 
обучающиеся используют сотовые телефоны для набора сообщения. 

 
Проявление педагогического такта. 

Постоянное поощрение за успехи, своевременная и тактическая помощь каждому 
обучающемуся, развитие в нем веры в собственные силы и возможности. 

 
Принципы работы с обучающимися с нарушением слуха. 

Во время учебных занятий необходимо использовать следующие приемы: 
1. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства: 

 чередование умственной и практической деятельности; 

 преподнесение материала небольшими дозами — разделение лекционного 
материала на небольшие логические блоки; 

 чередование форм подачи учебной информации: работа с текстом — работа 
со схемой — работа с макетом (моделью), работа по заполнению таблицы, 
составлению плана и т.п. 

3. Наглядность: 

 использование интересного и красочного дидактического материала и 
средств наглядности, использование компьютерных презентаций позволяет 
максимально визуализировать изучаемый объект; 

 обучение работе со зрительными образами - работа с графиками, таблицами, 
схемами и пр.; 

 практическое обучение лиц с нарушениями слуха должно опираться на такие 
методы, как имитация, учебная деловая игра, различные обучающие практико- 
ориентированные компьютерные программы и другие методы, предполагающие 
наглядно- практическое освоение учебного материала. 

4. Альтернативная коммуникация — комплексное использование различных 
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форм речи: 

 устной (учитывая уровень развития остаточного слуха, умение считывать с 
губ); 

 жестовой; 

 письменной — в зависимости от навыков, которыми владеют обучающиеся. 
5. Адаптация текста лекций для обучающихся с нарушением слуха —

рекомендуется использование коротких фраз и простых предложений. 
6. Адаптированная подача информации — учебного материала: 

 представление информации с использованием наглядности и активизации 
мыслительной деятельности; 

 представление информации — учебного материала малыми дозами; 

 хорошая артикуляция; 

 немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; 

 неоднократное повторение — фраза должна повторяться без изменения слов 
и порядка их следования. 

7. Опорные конспекты: 

 преподавателям и мастерам производственного обучения целесообразно 
использовать в работе опорные конспекты, различные схемы, придающие упрощенный 
схематический вид изучаемым понятиям. 

8. Практика опережающего чтения — вариант организации работы при котором 
обучающие заранее знакомятся с лекционным материалом и обращают внимание на 
незнакомые и непонятные слова и фрагменты, позволяет обучающимся лучше 
ориентироваться в потоке новой информации, заранее обратить внимание на сложные 
моменты. 

9. Конспектирование лекций — важный процесс самоорганизации обучения. 
Для лучшего запоминания и усвоения материала обучающимися с нарушением 

слуха необходимо конспектирование лекций. 
Для ведения хорошего конспекта обучающимся с нарушением слуха требуются 

короткие и четкие формулировки основных положений каждой темы и невысокий темп 
изложения материала. 

 
Вовремя учебного занятия педагогу необходимо помнить! 
Учитывайте, что обучающийся с нарушением слуха обязательно должен иметь 

возможность поворачиваться к говорящему, это не нарушение  дисциплины, а 
необходимость (зрительная поддержка восприятия звуковой информации). 

 
Примерные требования к учащимся по конспектированию. 

Заглавия всех тем выполнять ярким, выделяющимся цветом. Подзаголовки 
подчеркивать ярким цветом. 

На каждой странице слева оставлять свободные поля (ширина полей до 1/3 
ширины страницы) для     записи     даты      конспектирования, заметок      учителя и 
последующей проработки конспекта. 

Весь текст разделять на абзацы. В каждом абзаце должна заключаться отдельная 
мысль. Абзац должен начинаться с «красной» строки. Между абзацами оставлять 
чистую строку. 

Главное, ключевое слово каждой отдельной мысли выделять подчеркиванием или 
иным способом. 

Каждый учебный вопрос по необходимости, а тему каждого урока обязательно 
завершить обобщением (выводом), начиная словами: «итак», «таким образом» или 
«вывод». 
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Тетрадь для конспектов должна быть достаточно объемной (оптимальное 
количество листов — 96). 

В тетради для конспектов недопустимы посторонние записи, рисунки, чертежи и 
наклейки, не относящиеся к изучаемому предмету. 

Помните: конспект в значительной степени отражает возможности, способности и 
даже характер обучающегося, его отношение к предмету обучения; он является не 
только отчетным ученическим документом, но и источником знаний, индивидуальным 
учебником. 

 
Требования к методическому обеспечению образовательного процесса. 

Элементы учебного плана (учебная дисциплина, профессиональный модуль 
(МДК, практики), обеспечивая потребности обучающихся с нарушениями слуха, помимо 
стандартного учебно-методического комплекса, дополнительно, должны иметь: 

 разработанные преподавателем опорные конспекты лекций и практических 
(лабораторных) занятий, учитывающие речевые и познавательные особенности таких 
обучающихся; 

 необходимые учебные материалы в электронном виде для последующей 
самостоятельной работы с ними обучающихся (конспект лекций, лексико- 
терминологические раздаточные карточки, предоставляемые обучающимся в 
электронном варианте (для самостоятельной работы); 

 средства наглядности и соответствующие мультимедийные материалы к 
каждой теме; 

 проведение лекции в мультимедийной аудитории, где имеется возможность 
представления основных положений лекционного материала визуально. 

 
Особенности проведения промежуточной и итоговой аттестации. 
При проведении промежуточной и итоговой аттестации выпускников с 

нарушением слуха необходимо обеспечение соблюдения следующих общих 
требований: 

 присутствие в аудитории сурдопереводчика — переводчика-дактилолога; 
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 по их   желанию   экзамен   может   проводиться   в   письменной   форме. 
 
Материально-техническое обеспечение. 

 
Реализация программы осуществляется в учебном классе и на производственном 

(механообрабатывающем) участке. 
 
Теоретические занятия проводятся в учебном классе. 
 
Оборудование учебного класса: 
 

 посадочные ученические места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 измерительный инструмент; 

 образцы деталей, инструментов и оснастки; 

 учебная доска; 
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 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 экран; 

 мультимедийный проектор. 
 
Практические занятия проводятся на механообрабатывающем участке 

производства. 
 
Оборудование механообрабатывающего участка: 
 

 универсальные токарно-винторезные станки; 

 точильно-шлифовальные станки; 

 комплекты заготовок; 

 комплект чертежей деталей для изготовления; 

 комплект режущих инструментов; 

 комплект приспособлений для токарной обработки; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов. 
 

 
7. Оценка результатов освоения Программы 

 
7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  

 

Контроль и оценка успеваемости обучающихся включает текущий контроль 
результатов образовательной деятельности, промежуточную и итоговую аттестацию с 
целью проверки уровня знаний и умений, сформированности профессиональных 
компетенций. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий в целях получения информации: 

 о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 о правильности выполнения требуемых действий; 

 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала. 
Основной формой промежуточной аттестации являются дифференцированный 

зачет. 
При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающегося 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (не 
удовлетворительно). 

Перечень вопросов или тестовых заданий для проведения дифференцированного 
зачета формируется преподавателем самостоятельно в соответствии с тематическим 
планом и содержанием изучаемых дисциплин. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в профессиональном стандарте. К 
проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 
соответствующих производственных подразделений организации.  

 
7.2. Организация итоговой аттестации обучающихся  

 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 
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полученных знаний, умений и навыков по программе профессиональной подготовки и 
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, разряд 
по соответствующей профессии рабочих. 

Состав комиссии для проведения квалификационного экзамена утверждается 
приказом руководителя организации на основании локальных нормативных актов 
организации. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 
знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 
стандарте по соответствующей профессии. 

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением итоговых 
оценок: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные программой обучения и успешно прошедшие все промежуточные 
аттестационные испытания. 

Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квалификацию 
Токарь 2 разряда, что подтверждается документом о квалификации (свидетельством о 
профессии рабочего). 

Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, дает его 
обладателю право заниматься профессиональной деятельностью или выполнять 
конкретные трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом 
«Токарь». 

Организация самостоятельно устанавливает образцы выдаваемого 
свидетельства о профессии рабочего и определяют порядок его заполнения и выдачи. 

 
7.3. Примерный перечень теоретических вопросов, и 

практических заданий квалификационного экзамена  
 

7.3.1. Перечень теоретических вопросов 
 

1. Процесс резания на токарных станках. Движение подач и вспомогательное 
движение, их назначение. 

2. Способы обработки наружных цилиндрических поверхностей при черновом, 
получистовом и чистовом обтачивании. Применяемые резцы и установка резцов в 
резцедержателе. 

3. Элементы режима резания при точении заготовки. Скорость резания; 
обозначение, единицы измерения. 

4. Центровые отверстия: порядок центрирования заготовок, размеры, формы, 
установка в патроне, настройка станка на требуемую скорость резания и подачу. 

5. Режущий инструмент, применяемый при работе на токарных станках, его 
назначение, область применения и элементы. 

6. Продольное точение: образование цилиндрической поверхности на токарном 
станке, применяемый контрольно-измерительный инструмент. 

7. Классификация резцов по направлению подачи. Конструкции головки, роду 
материала, способу изготовления, сечению стрежня, виду обработки. 

8. Особенности протачивания канавок и отрезания заготовок; применяемые 
резцы. Порядок проверки прямолинейности торцевой поверхности. 

9. Классификация сверл по конструкции и назначению. Спиральные сверла его 
элементы. 
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10. Последовательность обработки отверстий для получения требуемой 
точности. 

11. Назначение, классификация, конструкция метчиков, назначение, конструкция 
плашек. 

12. Особенности установки сверл с цилиндрическим и коническим хвостовиком, 
применение специального держателя. 

13. Устройство точильно-шлифовального станка для заточки инструментов 
вручную. Классификация по назначению и размерам шлифовальных станков. 

14. Растачивание отверстий: назначение, область применения, схема 
растачивания отверстий, углы заточки расточных резцов. 

15. Особенности заточки резцов в зависимости от их конструкции и характера 
износа, порядок заточки резца на точильно-шлифовальном станке. Контроль 
правильности заточки резца. 

16. Способы обработки наружных конических поверхностей, режимы резания, 
методы измерения и контроля конических поверхностей. 

17. Особенности заточки сверл, требования к качеству заточенной поверхности 
сверла, применение контрольно-измерительного инструмента. 

18. Конструкция, элементы и геометрические параметры зенкера, развертки. 

19. Классификация токарных станков, цифровое обозначение моделей токарных 
станков, точность станка. 

20. Устройство токарно-винторезного станка. Технические характеристики. 

21. Классификация токарно-винтовых станков. Наибольшие диаметры и 
наибольшие длины обрабатываемых деталей. Область применения легких, средних, 
крупных и тяжелых станков. 

22. Универсальные приспособления, применяемые при обработке на токарных 
станках. 

23. Сборочные единицы и механизмы токарно-винторезных станков, их 
назначение и расположение. 

24. Способы нарезания крепежной резьбы с различными профилями 
(треугольной, прямоугольной и трапецеидальной). 

25. Крепежная резьба: нарезание, применение, нарезание круглыми 
плашками, скорость резания. 

26. Возможные неисправности токарно-винторезного станка, их признаки, 
причины, способы выявления и устранения. 

27. Метчики: назначение, применение, материал метчиков, процесс нарезания 
резьбы метчиком. 

28. Операции, выполняемые токарем после окончания работы, станка. 

29. Порядок определения точности и качества нарезаемой крепежной резьбы. 

30. Виды механической обработки металлов и основные движения заготовок 
деталей при токарной обработке и при сверлении. 

31. Классификация и элементы токарных резцов. 

32. Понятие о лезвийнном инструменте. Геометрические элементы резца. 

33. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. 

34. Виды, устройство и приемы измерения микрометрическими инструментами. 

35. Виды, назначение и выбор смазочно-охлаждающей жидкости при 
выполнении токарных работ. 

36. Нарезание резьбы. Порядок подбора сверл при подготовке сверления 
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отверстий под нарезание резьбы. 

37. Правила и приемы выполнения работ по рассверливанию отверстий. 

38. Порядок определения достижения сверлом заданной глубины сверления. 

39. Рассверливание отверстий. Правила и приемы выполнения сверлильных 
работ. 

40. Зенкерование отверстий. 

41. Опасные и вредные факторы, возникающие при работе с абразивным 
инструментом. 

 

7.3.2. Практическое задание 
 

Изготовить деталь на универсальном токарном станке в соответствии с 
техническими требованиями, точностью и шероховатостью поверхности, указанными 
на чертеже детали. 

При выполнении задания необходимо: 

1. Ознакомиться с документацией на выполнение работ. 

2. Подготовить рабочее место к выполнению работ: 

 выполнить техническое обслуживание и настройку станка на обработку 
данной детали; 

 выбрать приспособления и режущий инструмент для обработки детали. 

3. Произвести обработку детали в соответствии с чертежом и маршрутной 
картой: 

 определить режимы резания для обработки детали; 

 обработать деталь на станке; 

 выполнить контроль обработанной детали. 
Разрешается пользоваться нормативными документами, справочной 

литературой. 
 

7.4. Критерии оценки 
 

Результаты квалификационного экзамена определяются 5 «отлично», 4 
«хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно». 

Итоговая оценка выставляется по результатам проверки теоретических знаний 
и практической квалификационной работы.  

При оценке знаний на квалификационном экзамене учитывается: 

 уровень освоения слушателями материала, предусмотренного учебными 
программами разделов модулей; правильность и осознанность изложения содержания 
ответа на вопросы, полнота раскрытия понятий и закономерностей, точность 
употребления и трактовки общенаучных и специальных терминов; 

 умение слушателей использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные 
(профессиональные) задачи; 

 самостоятельность ответа; 

 речевая грамотность и логическая последовательность ответа. 
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Проверка теоретических знаний (устный ответ): 
 

Оценка "отлично": 

 полно раскрыто содержание вопросов в объеме учебной программы и 
рекомендованной литературы; 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание концептуальных 
понятий, закономерностей, корректно использованы научные термины; 

 для доказательства использованы различные теоретические знания, выводы 
из наблюдений и практического опыта; 

 ответ самостоятельный, исчерпывающий, без наводящих дополнительных 
вопросов, с опорой на знания, приобретенные в процессе обучения и прохождения 
практики; 

 не допущены ошибки в расчётах, соблюдён графический стандарт.  
Оценка "хорошо": 

 раскрыто основное содержание вопросов; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; 

 ответ самостоятельный; 

 определения понятий неполные, допущены нарушения последовательности 
изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 
выводах и обобщениях, исправляемые по дополнительным вопросам экзаменаторов; 

 допущены неточности в расчётах, в целом соблюдён графический стандарт. 
Оценка "удовлетворительно": 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 
фрагментарно, не всегда последовательно; 

 определение понятий недостаточно четкое; 

 не использованы в качестве доказательства выводы из наблюдений и 
практического опыта или допущены ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 
определении понятий; 

 допущены ошибки в расчётах, отклонения от графического стандарта.  
Оценка "неудовлетворительно": 

 ответ неправильный, не раскрыто основное содержание программного 
материала; 

 не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов; 

 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии; 

 допущены грубые ошибки в расчётах, графический стандарт не соблюдён. 
 
Практическая квалификационная работа: 
 
Оценка "отлично": 

 деталь выполнена в установленное время и в соответствии с условиями 
чертежа;  

Оценка "хорошо": 

 деталь выполнена в не установленное время или содержит незначительные 
отклонения от условий чертежа; 

Оценка "удовлетворительно": 
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 деталь выполнена в не установленное время и/или содержит отклонения от 
условий чертежа;  

Оценка "неудовлетворительно": 

 деталь выполнена в не установленное время и/или содержит значительные 
отклонения от условий чертежа. 

Итоговая оценка выставляется с учетом оценки теоретических знаний и 
практической квалификационной работы.  

Итоговая оценка квалификационного экзамена не может быть выше минимальной 
оценки, полученной по результатам практической квалификационной работы или 
проверки теоретических знаний. 

Соответствие результата требованиям к квалификации Токарь 2-ого разряда 
признается только в случае положительной итоговой оценки квалификационного 
экзамена (5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно»). 

Обучающимся успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
свидетельство об обучении по профессии рабочего «Токарь», уровень квалификации - 
2 разряд (2 уровень квалификации). 



Приложение №1 
К Адаптированной программе профессиональной подготовки 

по профессии Токарь утвержденной 
генеральным директором АО «ТНИИС» 

« ,/ 6» #й-1' 202Зг. 

Рабочие программы учебных дисциплин 
общепрофессионального учебного цикла 

ОП.01 «Основы материаловедения» 
ОП.02 «Допуски и технические измерения» 
ОП.03 «Чтение чертежей» 
ОП.04 «Основы охраны труда и экологии» 

Профессия:19149 Токарь 

Уровень квалификации: 2 разряд (2 уровень квалификации) 

Разработал: руководитель учебного центра АО «ТНИИС» С.М. Гуляков 

Таганрог 2023 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.01 «Основы материаловедения» 
разработана на основе профессионального стандарта «Токарь».  

Рабочая программа является методическим обеспечением адаптированной 
программы профессиональной подготовки по профессии Токарь (2 уровень 
квалификации). 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

С целью формирования профессиональных компетенций (ПК 1.1. ПК 1.2, ПК 1.3.) 
в пределах квалификационных требований, установленных профессиональным 
стандартом «Токарь» для 2 уровня квалификации, обучающийся в результате 
освоения дисциплины должен  

 
уметь: 
- определять материал, из которого выполнены детали и режущие инструменты; 
- выбирать, режущие инструменты, соответствующие обрабатываемому 

материалу.  
 
знать: 

- основные свойства и маркировку обрабатываемых и инструментальных 
материалов; 

- назначение, свойства и способы применения при токарной обработке 
смазочно-охлаждающих жидкостей.  
 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося                     - 8 часов 
в том числе: 
лекции                                                                                                               - 4 часов 
практические занятия                                                                                      - 2 часа  
дифференцированный зачет                                                                          - 2 час 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины   
 

 
№ 

темы 
 

 
Наименование и содержание тем лекций 

 и практических занятий 

Коли- 
чество 
часов 

1 Основные сведения об обрабатываемых материалах 

Качество и свойства материалов (физические, механические, 
химические, эксплуатационные). Технология и технологические 
свойства материалов. Металлы и сплавы. Строение металлов 

1 

2 Черные и цветные металлы и сплавы 

Стали (состав, способы получения, свойства) 
Классификация, маркировка, области применения стали  
Чугуны (состав, способы получения, свойства)  
Классификация, маркировка, области применения чугунов 
Стали и сплавы с особыми свойствами. 
Медные и алюминиевые сплавы. 
Магниевые и титановые сплавы. Баббиты. 

1 

3 
 

Инструментальные материалы 

Инструментальные стали. Твердые сплавы. Сверхтвердые 
материалы 
Режущая керамика. Обрабатываемость резанием конструкционных 
материалов. 
Виды термообработки и назначение. Закалка и отпуск металлов. 
Отжиг и нормализация металлов. 

1 
 

4 Неметаллические материалы 
Общие сведения об неметаллических материалах, применяемых в 
машиностроении. 
Общие сведения об абразивных материалах. 
Назначение, свойства и правила применения охлаждающих и 
смазывающих жидкостей 

1 

5 Практические задания:  
Определение твердости материалов по шкале Мооса. 
Расшифровка марок легированных сталей и инструментальных 
материалов. 
Определение характеристик абразивного инструмента по маркировке. 

2 

           Дифференцированный зачет 2 

           Итого 8 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Занятия проводятся в учебном классе.  
Оборудование учебного класса: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя. 
 
Технические средства обучения: 
-учебная доска 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 

проектор. 
Для контроля знаний обучающихся программа включает устный опрос, 

контрольные вопросы в письменной форме (текущий контроль), выполнение 
практических заданий. 

По окончании дисциплины проводится дифференцированный зачет с целью 
проверки знаний в пределах квалификационных требований, установленных 
профессиональным стандартом «Токарь». 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 
1. Адаскин А.М. Материаловедение (металлообработка) [Текст]: учебник для нач. 

проф. образования / А.М. Адаскин, В.М. Зуев, 8-е издание., стер.  М: Издательский 
центр «Академия», 2012. —288 с. 

 
Дополнительные источники: 
1. Вереина Л.И. Справочник токаря учеб. пособие для проф. образования. - 3-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 448с.  
2. Краткий справочник металлиста: / Под ред. Орлова П. Н., Е.А. Скороходова – 

М.: Машиностроение, 2009. 
3. Мальцева Л.А.  Материаловедение: учебное пособие / Л.А.  Мальцева 

Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ, 2007. —339 с. 
4. Слепинин В.А. Технология токарной обработки: Учебное пособие для нач. 

проф. учеб. заведений. / В.А Слепинин, А.Г. Схиртладзе - М., Дрофа, 2007 -303 с. 
 
Интернет- ресурсы: 
1. Материаловедение.инфо [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.materialscience.ru, свободный. 
2. Материаловедение. Учебные материалы [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.dprm.ru/materialovedenie, свободный. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

- определять материал, из которого выполнены 
детали и режущие инструменты; 

- выбирать, режущие инструменты, 
соответствующие обрабатываемому  материалу. 

Оценка правильности 
выполнения практических 
заданий на практических 
занятиях 

Знать:  

- основные свойства и маркировку 
обрабатываемых и инструментальных материалов; 

- назначение, свойства и способы применения 
при токарной обработке смазочно-охлаждающих 
жидкостей.  

Устный опрос, тестирование 
Оценка выполнения  
индивидуальных заданий 
Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.02 «Допуски и технические измерения» 
разработана на основе профессионального стандарта «Токарь».  

Рабочая программа является методическим обеспечением адаптированной 
программы профессиональной подготовки по профессии Токарь (2 уровень 
квалификации). 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 

С целью формирования профессиональных компетенций (ПК 1.1. ПК 1.2, ПК 1.3., 
ПК1.4), в пределах квалификационных требований, установленных 
профессиональным стандартом «Токарь» для 2 уровня квалификации, обучающийся 
в результате освоения дисциплины должен   
 

уметь: 
- выбирать средства контроля простых деталей с точностью размеров по 10–14-

му квалитету; 
- выбирать средства контроля деталей средней сложности с точностью 

размеров по 12–14-му квалитету; 
- выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей простых деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету;  
- выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 12–14-му 
квалитету;  

- выбирать необходимые средства контроля простых крепежных наружных и 
внутренних резьб; 

- выполнять контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб; 
- выбирать способ определения параметров шероховатости обработанной 

поверхности; 
- определять шероховатость обработанных поверхностей. 
 
знать: 

- систему допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости; 
- основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы; 
- способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей простых деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету; 
- способы контроля точности размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 12–14-му 
квалитету; 

- виды, устройство, назначение, правила применения средств контроля точности 
размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью 
размеров по 10–14-му квалитету;  
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- виды и области применения средств контроля резьб; 
- приемы работы со средствами контроля простых крепежных наружных и 

внутренних резьб; 
- устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для 

контроля параметров шероховатости поверхностей; 
- способы контроля параметров шероховатости обработанной поверхности. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося                    - 10 часов 
в том числе: 
лекции                                                                                                               - 6 часов 
практические занятия                                                                                      - 2 часа  
зачет                                                                                                                  - 2 час 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

 
№ 

темы 
 

 
Наименование и содержание тем лекций 

 и практических занятий 

Коли- 
чество 
часов 

1 Основы стандартизации 

Основные цели и задачи стандартизации. 
Взаимозаменяемость деталей, узлов и механизмов. 

1 

2 Качество машин и механизмов 
Размеры, отклонения и допуски. 
Допуски и посадки в системах отверстия и вала. 
Допуски формы и расположения поверхностей. 
Шероховатость поверхности. 
Допуски и посадки и средства измерений различных соединений 
(конических, резьбовых, шпоночных, шлицевых, зубчатых колес и 
передач). 
Основные понятия о размерных цепях. 
Обозначение допусков на чертеже. 
Квалитеты точности. 

3 

3 
 

Технические измерения 

Основы метрологии.  
Виды и методы измерения. 
Погрешности измерения. 
Средства для измерения и контроля линейных размеров. 

2 
 

4 Практические занятия 
Определение предельно допустимых размеров и годности 
допустимых размеров и годности деталей. Определение предельно 
допустимых размеров отверстий и валов. 
Определение предельно допустимых размеров отверстия и годности 
детали. 
Измерение размеров и отклонений формы поверхности деталей 

2 
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микрометром. 
Чтение чертежей с условными обозначениями допусков и отклонения 
формы поверхности. Выполнение замеров элементов детали и 
нанесение размеров 

           Дифференцированный зачет 2 

           Итого 10 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ДОПУСКИ И 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Занятия проводятся в учебном классе.  
Оборудование учебного класса: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- измерительный инструмент; 
- образцы деталей и инструментов. 
 

Технические средства обучения: 
-  учебная доска 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 

проектор. 
Для контроля знаний обучающихся программа включает устный опрос, 

контрольные вопросы в письменной форме (текущий контроль), выполнение 
практических заданий. 

По окончании дисциплины проводится дифференцированный зачет с целью 
проверки знаний в пределах квалификационных требований, установленных 
профессиональным стандартом «Токарь». 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 
 

Основные источники: 
1. Анухин В.И. Допуски и технические измерения: учебник для нач. проф. 

Образования. – С-Пб.: Питер, 2008. 
2. Зайцев С.А., Коранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении: учебник для нач. проф. образования – М.: Академия, 
2007. 

 
Дополнительные источники: 
1. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: учебник М.: Высшая школа, 1987. — 270 с. 
2. Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении: рабочая тетрадь для нач. проф. образования. – М.: Издательский 
центр «Академия», 2007. 

3.  Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения в машиностроении: 
контрольные материалы учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2010. 

4. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные материалы. 
– М.: Академия, 2010. 

5. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторно- 
практические работы. – М.: Академия, 2010. 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=875
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=875
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6. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь. – М.: 
Академия, 2008. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. Допуски и посадки в машиностроении. Форма доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Допуск 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДОПУСКИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения 

1 2 

Уметь:  

- выбирать средства контроля простых деталей с 
точностью размеров по 10–14-му квалитету; 

- выбирать средства контроля деталей средней 
сложности с точностью размеров по 12–14-му 
квалитету; 

- выполнять контроль размеров, формы и 
взаимного расположения поверхностей простых 
деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету;  

- выполнять контроль размеров, формы и 
взаимного расположения поверхностей деталей 
средней сложности с точностью размеров по 12–14-му 
квалитету;  

- выбирать необходимые средства контроля 
простых крепежных наружных и внутренних резьб; 

- выполнять контроль простых крепежных 
наружных и внутренних резьб; 

- выбирать способ определения параметров 
шероховатости обработанной поверхности; 
определять шероховатость обработанных 
поверхностей. 

Оценка правильности 
выполнения практических 
заданий на практических 
занятиях 

Знать:  

- систему допусков и посадок, квалитеты точности, 
параметры шероховатости; 

- основы метрологии в объеме, необходимом для 
выполнения работы; 

- способы контроля точности размеров, формы и 

Устный опрос, тестирование 
Оценка выполнения  
индивидуальных заданий 
Дифференцированный зачет 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=875
http://ru.wikipedia.org/wiki/Допуск
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взаимного расположения поверхностей простых 
деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету; 

- способы контроля точности размеров, формы и 
взаимного расположения поверхностей деталей 
средней сложности с точностью размеров по 12–14-му 
квалитету 

- виды, устройство, назначение, правила 
применения средств контроля точности размеров, 
формы и взаимного расположения поверхностей 
деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету;  

- виды и области применения средств контроля 
резьб; 

- приемы работы со средствами контроля простых 
крепежных наружных и внутренних резьб; 

- устройство, назначение, правила применения 
приборов и приспособлений для контроля параметров 
шероховатости поверхностей; 

- способы контроля параметров шероховатости 
обработанной поверхности. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины ОП.03 «Чтение чертежей» разработана на 

основе профессионального стандарта «Токарь».  
Рабочая программа является методическим обеспечением адаптированной 

программы профессиональной подготовки по профессии Токарь (2 уровень 
квалификации). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 
 

С целью формирования профессиональных компетенций (ПК 1.1. ПК 1.2, ПК 1.3., 
ПК1.4), в пределах квалификационных требований, установленных 
профессиональным стандартом «Токарь» для 2 уровня квалификации, обучающийся 
в результате освоения дисциплины должен   

 
уметь: 

- читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью 
размеров по 10–14-му квалитету; 

- читать и применять техническую документацию на детали средней сложности с 
точностью размеров по 12–14-му квалитету; 

- читать и применять техническую документацию на простые детали с резьбами. 
 
знать: 
- основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для 

выполнения работы; 
- правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих 

чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы; 
- обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, шероховатости поверхностей; 
- виды и содержание технологической документации, используемой в 

организации. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося                    - 10 часов 
в том числе: 
лекции                                                                                                               - 6 часов 
практические занятия                                                                                      - 2 часа  
зачет                                                                                                                  - 2 час 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины   
 

 
№ 

темы 
 

 
Наименование и содержание тем лекций 

 и практических занятий 

Коли- 
чество 
часов 

1 Основные сведения по оформлению чертежей 

Правила оформления чертежей 
Примеры геометрических построений 
Основы проекционного черчения 
Разрезы и сечения 

2 

2 Чертежи деталей 
Общие сведения о машиностроительных чертежах 
Обозначение на чертежах допусков и посадок, форм и взаимного 
расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 
Изображение и обозначение резьбы 

2 

3 
 

Чтение чертежей и схем 

Рабочий чертеж и эскизы деталей 
Сборочный чертеж и деталирование 
Общие сведения о схемах 

2 
 

4 Практические занятия 
Прикладные геометрические построения на плоскости: деление 
окружности; построение лекальных кривых; сопряжения 
Разъемные и неразъемные соединения 
Чтение и деталирование чертежей 
Условности и упрощения на сборочных чертежах 

2 

           Дифференцированный зачет 2 

           Итого 10 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия проводятся в учебном классе.  
Оборудование учебного класса: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- образцы деталей. 
 

Технические средства обучения: 
-  учебная доска; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 

проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Основные источники: 
1. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка). Практикум Учеб. пособие для 

нач. проф. образования. — 3-е изд., испр. — М.: Академия, 2010. — 160 с. 
 
Дополнительные источники: 
1. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для профессиональных 

учебных заведений. – М.: издательство «Высшая школа», 2009. 
2. Конышева Г.В. Техническое черчение: учебник для колледжей, 

профессиональных училищ и технических лицеев. – М: изд-во «Дашков и Ко», 2006. 
3. Чекмарев А.А., Осипов В.К. Справочник по черчению: учебные пособия: 

Допущено Минобразованием России – 2-е изд., испр. – 336 с. пер. № 7 М. ИЦ 
«Академия», 2007. 

4. Елкин В.В.; Тозик В.Т. Инженерная графика учебник: Допущено УМО – 336 с., 
II квартал, 2007. 

5. Пухальский В.А., Стеценко А.В. «Как читать чертежи и технологические 
документы». – М: «Машиностроение», 2005. 

6. Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике: учебное пособие 
рекомендовано Минобразованием России. 

7. Чумаченко Г.В. Техническое черчение - М: издательство «Феникс», 2010. 
  
Интернет-ресурсы: 
1. Электронный ресурс «Черчение - Техническое черчение». Форма доступа: 

http://nacherchy.ru/ 
2. Электронный ресурс «Разработка чертежей: правила их выполнения и 

госты». Форма доступа: http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm 
 
 
 
 
 

http://nacherchy.ru/
http://www.greb.ru/3/inggrafika-cherchenie/GOST.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЧТЕНИЕ 
ЧЕРТЕЖЕЙ 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

- читать и применять техническую документацию 
на простые детали с точностью размеров по 10–14-му 
квалитету; 

- читать и применять техническую документацию 
на детали средней сложности с точностью размеров по 
12–14-му квалитету; 

- читать и применять техническую документацию 
на простые детали с резьбами. 
 

Оценка правильности 
выполнения практических 
заданий на практических 
занятиях 

Знать:  

- основы машиностроительного черчения в 
объеме, необходимом для выполнения работы; 

- правила чтения технологической и 
конструкторской документации (рабочих чертежей, 
технологических карт) в объеме, необходимом для 
выполнения работы; 

- обозначение на рабочих чертежах допусков 
размеров, форм и взаимного расположения 
поверхностей, шероховатости поверхностей; 

- виды и содержание технологической 
документации, используемой в организации. 

 

Устный опрос, тестирование 
Оценка выполнения  
индивидуальных заданий 
Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА И 
ЭКОЛОГИИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.04 «Основы охраны труда и экологии» 
разработана на основе профессионального стандарта «Токарь».  

Рабочая программа является методическим обеспечением адаптированной 
программы профессиональной подготовки по профессии Токарь (2 уровень 
квалификации). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины 

С целью формирования профессиональных компетенций (ПК 1.1. ПК 1.2, ПК 1.3.) 
в пределах квалификационных требований, установленных профессиональным 
стандартом «Токарь» для 2 уровня квалификации, обучающийся в результате 
освоения дисциплины должен  

уметь:  
- выявлять опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте; 
- определять средства индивидуальной и коллективной защиты необходимые 

для безопасного выполнения работ. 
знать: 
- опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, 

пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности; 
- виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

при выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося                      - 6 часов 
в том числе: 
лекции                                                                                                               - 4 часа 
зачет                                                                                                                  - 2 час 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ОХРАНЫ 
ТРУДА И ЭКОЛОГИИ 

 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

 
№ 

темы 
 

 
Наименование и содержание тем лекций 

 и практических занятий 

Коли- 
чество 
часов 

1 Основы охраны труда, пожарной, промышленной, экологической 
и электробезопасности при выполнение токарных работ 

Общие вопросы охраны труда, система управления охраной труда. 
Основы электробезопасности. 
Основы пожарной, безопасности. 
Основы промышленной безопасности. 
Основы экологической безопасности.  

2 

2 Безопасность при выполнении токарных работ 

Выявление (идентификация) вредных и опасных производственных 
факторов, опасностей при выполнение токарных работ 
Определение мер безопасности, необходимых для защиты от 
выявленных вредных и опасных производственных факторов 
Безопасные методы и приемы выполнения работ. 
Средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении. 
работ на токарных и точильно-шлифовальных станках. 
 

2 

           Дифференцированный зачет 2 
           Итого 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ОХРАНЫ 
ТРУДА И ЭКОЛОГИИ 

 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Занятия проводятся в учебном классе.  
Оборудование учебного класса: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
 

Технические средства обучения: 
- учебная доска; 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 

проектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Основные источники: 
1. Медведев В.Т. Охрана труда и промышленная экология (5-е изд., стер.) 

учебник 2013 – 416 с. 
2. Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей 

промышленности: учебник для нач. проф. образования / О.Н. Куликов, Е.И. 
Ролин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,  

 
Дополнительные источники: 
1. Девисилов В. А. Охрана труда Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. М. Гриф мо рф, 2018 512с 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Электронный ресурс «Информационный портал «ОХРАНА ТРУДА В 

РОССИИ». Форма доступа: https://ohranatruda.ru 
2. Электронный ресурс «Взгляд специалиста». Форма доступа: 

https://speclook.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ohranatruda.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 

ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ 
 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

- выявлять опасные и вредные производственные 
факторы на рабочем месте; 

- определять средства индивидуальной и 
коллективной защиты необходимые для безопасного 
выполнения работ. 
 

Оценка правильности 
выполнения практических 
заданий на практических 
занятиях 

Знать:  

- опасные и вредные производственные факторы, 
требования охраны труда, пожарной, промышленной, 
экологической и электробезопасности; 

- виды и правила применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты при 
выполнении работ на токарных и точильно-
шлифовальных станках. 

 

Устный опрос, тестирование. 
Оценка выполнения  
индивидуальных заданий 
Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа адаптационной дисциплины АД.01 «Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний» является методическим обеспечением 
адаптированной программы профессиональной подготовки по профессии Токарь (2 
уровень квалификации). 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в адаптационный цикл. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

С целью формирования навыков социальной адаптации и интеграции в 
общество обучающийся в результате освоения дисциплины должен  

 
уметь: 
- взаимодействовать с разными слышащими людьми и в разных социальных 

ситуациях в личной жизни и на производстве; 
- составлять заявительные документы и резюме. 
знать: 
- законодательство о социальной защите инвалидов, гарантии инвалидам в РФ; 
- основы трудового и гражданского законодательства.  

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося                    - 10 часов 
в том числе: 
лекции                                                                                                               - 4 часа 
практические занятия                                                                                      - 4 часа  
дифференцированный зачет                                                                          - 2 час 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
             СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ 
 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины   
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала 
Количество 

часов 

Раздел 1 Введение. Понятие социальной адаптации, еѐ этапы, механизмы, 
условия 

 

 Понятие «инвалид». История инвалидности в России 
Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, 
условия. 
Виды социального поведения 
Нормы позитивного социального поведения 

1 

Раздел 2 Конвенция ООН о правах инвалидов  

 Практическое занятие 
Конвенция ООН о правах инвалидов и другие 
международные документы, относящиеся к правам 
инвалидам. 

1 

Раздел 3 Основы гражданского и семейного законодательства  

 Основы гражданского законодательства 
Основы семейного законодательства 

1 

Раздел 4 Основы трудового законодательства  

 Основы трудового законодательства 1 

Раздел 5 Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ « О 
социальной защите инвалидов в РФ» 

 

 Практическое занятие 
Работа со статьями Федерального закона от 24 ноября 
1995 года 
№181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в РФ» 

1 

Раздел 6 Перечень гарантий инвалидам в РФ  

 Практическое занятие 
Перечень гарантий инвалидам в РФ 
Основные правовые гарантии инвалидам в области 
социальной защиты и образования 
Работа со статьями Федерального закона от 24 ноября 
1995 года 
№181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в РФ» 

1 

Раздел 7 Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалида  

 Медико-социальная экспертиза. Реабилитация инвалида 1 

Раздел 8 Трудоустройство инвалидов.  

 Практические занятия 
1. Функции органов труда и занятости населения. 
Составление заявительных документов. Составление 
резюме. 

1 

Дифференцированный зачет 2 

 

ВСЕГО 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТАЦИОННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
   СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Занятия проводятся в учебном классе.  
Оборудование учебного класса: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя. 
 
Технические средства обучения: 
-учебная доска 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением, экран и 

мультимедийный проектор. 
Для контроля знаний обучающихся программа включает устный опрос, 

контрольные вопросы в письменной форме (текущий контроль), выполнение 
практических заданий. 

По окончании дисциплины проводится дифференцированный зачет с целью 
проверки знаний. 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 
1. Методические рекомендации по обучению студентов-инвалидов и студентов с 

ОВЗ: учеб. пособие для преподавателей КГПУ им. В.П. Астафьева, работающих со 
студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ / под ред. О. А. Козыревой; КГПУ, 2015 – 
93 с. 

2. Акинина, Е.Б. Психолого-акмеологические особенности профессионально-
личностного развития студентов с аудиальными ограничениями: автореф. дис. ... 
канд. психол. наук: 19.00.13 / Е. Б. Акинина. - Кострома, 2014. - 28 с. 

3. Атрощенко, И. Ю. Методические рекомендации по созданию специальных 
образовательных условий для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в учреждениях профессионального образования: / Атрощенко И. Ю., 
Храмова Л. Г.; ГБОУ ВО Калининградской области «Педагогический институт» г. 
Черняховск 2013. 

4. Зайцева, Г.Л. Жестовая речь. Дактилология: Учеб. для студ. высш. учеб. 
заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014. – 192 с. 

5. Измайлова, Л.С. Социально-педагогическая реабилитация лиц с нарушением 
слуха [Текст]: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.03 / Л. С. Измайлова. - СПб., 2010. - 
23 с. 

6. Инвалидность в современном российском обществе: социология и социальные 
технологии: монография / М-во образования и науки Рос. Федерации, Сев.-Кавказ. 
Федер. ун-т, Ин-т образования и соц. наук. - Ставрополь: Мир данных, 2013. - 260 с. 
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Дополнительные источники: 
1. Пискун, О.Ю. Практическая сурдопсихология: современный взгляд: учеб.

метод. пособие: в 2 ч. / О. Ю. Пискун. - Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. 
2. Письменная форма для жестового языка и ее применение для

автоматизированного сурдоперевода: монография / М. А. Мясоедова, З. П. 
Мясоедова, Н. В. Петухова; Федер. гос. бюджет. учреждение науки Ин-т проблем упр. 
им. В. А. Трапезникова РАН. - М.: МАКС Пресс, 2012. – 177 с. 

Интернет- ресурсы: 
1.Роль мастера производственного обучения, при формировании 

профессиональных компетенций обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов URL: [Электронный ресурс]: презентационный проект 
/руководитель проекта Е.П. Аверина; 
file:///C:/Users/Komp/Desktop/Метод.%20рекоменд.%20по%20проф.%20обуению%20%
20инвалидов%20с%20 

2. Из опыта работы Ставропольского колледжа связи имени Героя Советского
Союза В. А. Петрова – URL: [Электронный ресурс]: http://kcdostavr.ucoz.com/ - (дата 
обращения 29.04.2016) 

3. Методика организации учебного процесса для инвалидов с патологией органа
слуха (на примере МГТУ им. Н.Э. Баумана) – URL: [Электронный ресурс]: 
http://www.bmstu.ru/abitur/edu-forms/hair-impaired-edu/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТАЦИОННОЙ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

- взаимодействовать с разными слышащими
людьми и в разных социальных ситуациях в личной 
жизни и на производстве; 

- составлять заявительные документы и резюме.

Оценка правильности 
выполнения практических 
заданий на практических 
занятиях 

Знать: 

- законодательство о социальной защите
инвалидов, гарантии инвалидам в РФ; 

- основы трудового и гражданского
законодательства. 

Устный опрос, тестирование 
Оценка выполнения  
индивидуальных заданий 
Дифференцированный зачет 

http://www.bmstu.ru/abitur/edu-forms/hair-impaired-edu/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕХНОЛОГИЯ ТОКАРНЫХ РАБОТ 

 
 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.01 «Технология токарных работ» 
разработана на основе профессионального стандарта «Токарь».  

Рабочая программа является методическим обеспечением адаптированной 
программы профессиональной подготовки по профессии Токарь (2 уровень 
квалификации). 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

С целью формирования профессиональных компетенций (ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3., 
ПК1.4) в пределах квалификационных требований, установленных профессиональным 
стандартом «Токарь» для 2 уровня квалификации, обучающийся в результате освоения 
дисциплины должен  

 
знать: 
- Устройство, назначение, правила эксплуатации простых приспособлений, 

применяемых на токарных станках; 
- Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, 

необходимых для выполнения работ; 
- Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации 

режущих инструментов, применяемых на токарных станках; 
- Приемы и правила установки режущих инструментов; 
- Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы; 
- Критерии износа режущих инструментов; 
- Устройство и правила эксплуатации токарных станков; 
- Последовательность и содержание настройки токарных станков; 
- Правила и приемы установки заготовок без выверки;  
- Органы управления универсальными токарными станками; 
- Способы и приемы точения заготовок простых деталей с точностью размеров по 

12–14-му квалитету; 
- Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-

охлаждающих жидкостей;  
- Основные виды дефектов деталей при токарной обработке при точении 

заготовок простых деталей с точностью размеров по 10–14 квалитету, их причины и 
способы предупреждения и устранения; 

- Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого 
и инструментального материала; 

- Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы 
управления ими; 

- Способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл; 
- Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических 

параметров резцов и сверл; 
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- Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл; 
- Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков; 
- Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому 

обслуживанию токарных станков; 
- Способы и приемы точения заготовок деталей средней сложности с точностью 

размеров по 12–14-му квалитету; 
- Основные виды дефектов деталей при токарной обработке заготовок деталей 

средней сложности с точностью размеров по 12–14 квалитету, их причины и способы 
предупреждения и устранения; 

- Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, 
размещенной на рабочем месте токаря; 

- Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении 
токарных работ; 

- Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации 
метчиков и плашек; 

- Приемы и правила установки метчиков и плашек; 
- Последовательность и содержание настройки токарных станков для нарезания 

резьбы метчиками и плашками; 
- Правила и приемы установки заготовок без выверки и с грубой выверкой; 
- Способы и приемы точения наружных и внутренних резьб на заготовках простых 

деталей; 
- Основные виды дефектов при нарезании резьбы метчиками и плашками, их 

причины и способы предупреждения и устранения; 
- Виды дефектов обработанных поверхностей; 
- Приемы визуального определения дефектов поверхности; 
- Виды, устройство, назначение, правила применения средств контроля точности 

размеров, формы и взаимного расположения поверхностей деталей с точностью 
размеров по 10–14-му квалитету; 

- Виды и области применения средств контроля резьб; 
- Приемы работы со средствами контроля простых крепежных наружных и 

внутренних резьб; 
- Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для 

контроля параметров шероховатости поверхностей; 
- Способы контроля параметров шероховатости обработанной поверхности; 
- Порядок получения, хранения и сдачи средств контроля, необходимых для 

выполнения работ. 
 

 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося                     - 58 часов 
в том числе: 
лекции                                                                                                                - 38 часов 
практические занятия                                                                                    - 18 часов 
дифференцированный зачет                                                                          - 2 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕХНОЛОГИЯ ТОКАРНЫХ РАБОТ 

 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Тематический план учебной дисциплины   

 
 

№ п/п 

 

 

Наименование темы 
Количество 

часов 

Тема № 1 Основы теории резания в объеме, необходимом для 

выполнения работы 

8 

Тема № 2 Токарные станки  8 

Тема № 3 Режущий инструмент  8 

Тема № 4 Заточка инструмента 2 

Тема № 5 Приспособления для токарных работ  4 

Тема № 6 Технологический процесс обработки заготовок  8 

Тема № 7 Технология обработки наружных цилиндрических и 

торцевых поверхностей  

6 

Тема № 8 Технология обработки цилиндрических отверстий  4 

Тема № 9 Технология нарезания резьб  6 

Тема № 10 Технология отделки поверхностей  2 

Итого 56 

Дифференцированный зачет 2 
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Содержание учебной дисциплины 
 

 
№ 

темы 
 

 
Наименование и содержание тем лекций 

 и практических занятий 

Коли- 
чество 
часов 

1 Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения 
работы  

Основные сведения о профессии токаря. Ознакомление с 
квалификационной характеристикой, программами теоретического и 
производственного обучения 
Основные виды токарных работ. Необходимые понятия и 
определения. Понятие о припуске на обработку. Движения, 
необходимые для процесса резания 
Поверхности, различаемые в процессе резания. Клин как основа 
любого режущего инструмента. Процесс снятия стружки. Виды и 
формы стружки 
Скорость и глубина резания, подача, сечение стружки 
Силы, действующие на резец. Режимы резания.  
Нарост, теплообразование, износ, стойкость резца. Критерии износа 
режущих инструментов 
Шероховатость и точность токарной обработки. 
Способы определения шероховатости поверхностей 

6 

Практические задания:  
Определение режимов резания. Практическое задание № 1. 
Определение рациональных режимов резания в зависимости от 
свойств обрабатываемого материала 
Приемы и правила определения шероховатости обработанной 
поверхности. Практическое задание № 2. Определение 
шероховатости поверхностей по эталонным образцам. 

2 

2 Токарные станки 

Основные типы и классификация токарно-винторезных станков. 
Устройство и правила использования универсальных и 
специализированных токарных станков. 
токарных станков.  
Органы управления универсальными и специализированными 
токарными станками 
Порядок проверки исправности и работоспособности универсальных и 
специализированных токарных станков 
Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому 
обслуживанию универсальных и специализированных токарных 
станков  
Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, 
промышленной, экологической и электробезопасности при работе на 
токарных станках. 
Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной 
защиты при выполнении работ на токарных станках 

6 
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Практические занятия 
Чтение кинематической схемы токарного станка. Практическое 
задание № 3.  

Наглядное представление о последовательности взаимодействия 
функциональных частей в изделии 
Составление карты технического обслуживания токарного станка 
по паспорту. Практическое задание № 4. Методика изучения работ 

по техническому обслуживанию и ремонту токарного станка 

2 

3 Режущий инструмент 

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила 
использования режущих инструментов, применяемых на 
универсальных и специализированных токарных станках. 
Типы резцов, их классификация. 
Форма, части, элементы режущей части резца. 
Приемы и правила установки режущих инструментов на 
универсальных и специализированных токарных станках.  Резцы с 
механическим креплением пластины, с напаянной пластиной. Резцы из 
сверхтвердых материалов 
Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, 
инструмента, необходимых для выполнения работ 
Сверла. Геометрические параметры сверл в зависимости от 
обрабатываемого и инструментального материала. Виды, устройство 
и области применения контрольно-измерительных приборов для 
контроля геометрических параметров сверл  
Зенкеры, развертки 
Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила 
использования метчиков. Приемы и правила установки метчиков на 
токарных станках 
Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила 
использования плашек. 
Абразивные инструменты. 

4 

Практические занятия 
Изучение конструкции резцов. Практическое задание № 5.  

Определение назначения, элементов, формы лезвия резца. 
Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов.  
Практическое задание № 6.  
Методика определения геометрических параметров резцов и способы 
контроля 
Способы и приемы контроля геометрических параметров сверл.  
Практическое задание № 7. 
 Методика изучения конструкции сверла, освоение методов контроля 
геометрических параметров 
Изучение конструкции метчика. Практическое задание № 8. 

Методика изучения конструкции метчика. Определение основных 
параметров по образцу 
Изучение конструкции плашки. Практическое задание № 9. 
Методика изучения конструкции плашки. Определение основных 
параметров плашек по образцу 

4 
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4 Заточка инструмента 

Устройство, правила использования и органы управления точильно-
шлифовальных станков. Способы, правила и приемы заточки простых 
резцов. Качество заточки 
Критерии износа режущих инструментов. 
Способы, правила и приемы заточки сверл 

2 

5 Приспособления для токарных работ, средства контроля 

Устройство, назначение, правила и условия применения простых 
универсальных приспособлений, применяемых на универсальных и 
специализированных токарных станках. Классификация 
приспособлений. Кулачковые патроны. Центры. Хомутики 
Установленный порядок получения, хранения и сдачи з 
приспособлений, необходимых для выполнения работ. 
Поводковые, цанговые и мембранные патроны. 
Правила и приемы установки заготовок без выверки и с выверкой по 
детали. Состав работ по техническому обслуживанию 
технологической оснастки. 
Виды, устройство, назначение, правила применения средств контроля 
точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей 
деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету. 
Виды и области применения средств контроля резьб. 
Приемы работы со средствами контроля простых крепежных наружных 
и внутренних резьб. 
Устройство, назначение, правила применения приборов и 
приспособлений для контроля параметров шероховатости 
поверхностей. 
Способы контроля параметров шероховатости обработанной 
поверхности. 
Порядок получения, хранения и сдачи средств контроля, необходимых 
для выполнения работ. 

2 

6 Технологический процесс обработки заготовок 

Основные понятия технологического процесса. Правила записи 
технологических операций и переходов. Правила построения 
технологического процесса 
Понятие о базировании и базах. Технологические базы. Точность 
обработки. 
Виды дефектов обработанных поверхностей 
Способы определения дефектов поверхности 
Виды и области применения контрольно-измерительных приборов. 
Установленный порядок получения, хранения и сдачи контрольно-
измерительных инструментов и приспособлений, необходимых для 
выполнения работ 
Способы определения точности размеров, формы и взаимного 
расположения поверхностей деталей 
Последовательность и содержание настройки универсальных 
токарных станков 
Требования к планировке и оснащению рабочего места при 
выполнении токарных работ 
Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих 
жидкостей при токарной обработке 

4 
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Практические занятия 
Выбор контрольно-измерительного инструмента для контроля 
поверхностей заданной детали. Практическое задание № 10. 

Методика выбора контрольно- измерительного инструмент 
Определение методов обработки поверхностей по заданному 
классу шероховатости и квалитету точности, выбор режущего 
инструмента. Практическое задание № 11. 

 Методика определения методов обработки поверхностей по 
заданному классу шероховатости и квалитету точности, выбору 
режущего инструмента 
Технологический маршрут обработки заготовок на токарных 
станках. Практическое задание № 12. Проектирование 
технологического маршрута с учетом данных о заготовке, метода её 
получения, точности, величины припусков, снимаемого в процессе 
обработки 

4 

7 Технология обработки наружных цилиндрических и торцевых 
поверхностей 

Способы и приемы точения наружных поверхностей заготовок 
простых деталей с точностью размеров по 10 - 14 квалитетам на 
универсальных токарных станках 
Способы и приемы токарной обработки поверхностей заготовок 
средней сложности деталей с точностью размеров по 12 - 14 
квалитетам. 
Требования, предъявляемые к наружным цилиндрическим и 
торцевым поверхностям. Способы установки и закрепления заготовок 
при обработке 
Обработка наружных цилиндрических, торцевых поверхностей, 
уступов, канавок 
Основные виды брака при точении поверхностей заготовок простых 
деталей с точностью размеров по 10 - 14 квалитету, его причины и 
способы предупреждения и устранения 
Основные виды брака при токарной обработке поверхностей 
заготовок средней сложности деталей с точностью размеров по 12 - 
14 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения 

4 

Практические занятия 
Определение способа закрепления заготовки на токарном станке 
с указанием баз. Практическое задание № 13. Выбор способа 

установки и закрепления заготовок на токарных станках в 
зависимости от формы и размеров заготовки 
Обтачивание гладких цилиндрических поверхностей. 
Практическое задание № 14. Выбор приемов обтачивания гладких 

цилиндрических поверхностей по заданному классу шероховатости и 
квалитету точности. 

2 

8 Технология обработки цилиндрических отверстий 

Способы и приемы точения внутренних поверхностей заготовок 
простых деталей с точностью размеров по 10 - 14 квалитетам на 
универсальных токарных станках. 
Сверление и рассверливание. Технология сверления 
Технология зенкерования, развертывания, и растачивания. Виды 
дефектов и контроль деталей после обработки отверстий 

2 
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Практические занятия 
Обработка внутренних цилиндрических поверхностей. 
Практическое задание № 15 
Определение режимов резания при обработке отверстия на 
токарном станке. Практическое задание № 16. Выбор режима 

резания с учетом максимального использования потенциала станка и 
рабочего инструмента, применяемого для резания. 

2 

9 Технология нарезания резьб 
Общие сведения о резьбах. 
Способы и приемы точения наружных и внутренних резьб на 
заготовках простых деталей на универсальных токарных станках 
Нарезание резьбы плашками.  
Приемы и правила установки плашек на токарных станках 
Нарезание резьбы метчиками. 
Приемы и правила установки метчиков на токарных станках 
Основные виды брака при нарезании резьбы метчиками и плашками, 
его причины и способы предупреждения и устранения 
Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для 
измерения простых крепежных наружных и внутренних резьб 
Последовательность и содержание настройки универсальных 
токарных станков для нарезания резьбы метчиками и плашками 

4 

Практические занятия 
Наладка токарного станка на нарезание резьбы метчиками и 
плашками. Практическое задание № 17. Методика проведения 
наладки токарно-винторезного станка для обработки разных видов 
резьбы 

2 

10 Технология отделки поверхностей 

Притирка (доводка). Полирование 
Пластическое деформирование. Накатывание рифлений. 
 

2 

           Дифференцированный зачет 2 

           Итого 58 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕХНОЛОГИЯ ТОКАРНЫХ РАБОТ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Занятия проводятся в учебном классе.  
Оборудование учебного класса: 
-посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- измерительный инструмент; 
- образцы деталей и инструментов. 
 
Технические средства обучения: 
-учебная доска 
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный 

проектор. 
Для контроля знаний обучающихся программа включает устный опрос, 

контрольные вопросы в письменной форме (текущий контроль), выполнение 
практических заданий. 

По окончании изучения дисциплины проводится дифференцированный зачет с 
целью проверки знаний в пределах квалификационных требований, установленных 
профессиональным стандартом «Токарь». 
 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 
1. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ [Текст]: учеб. пособие / Т.А. 

Багдасарова. — М.: Изд. центр «Академия», 2018. — 160 с. 
2. Фещенко В.Н. Токарная обработка [Текст]: Учебник / В.Н. Фещенко, Р.X. 

Махмутов. -Изд.7-е— М.: Инфра-Инженерия,2016.-460 с. 
3. Павлова А. А. Техническое черчение [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А. А. Павлова, Е. И. Корзинова, Н. А. Мартыненко. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. — 272 с. 

4. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для студентов 
учреждений проф. образования /С.А. Зайцев. А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. - 13-е изд., 
стер. М.: Издательский центр Академия, 2017.- 304 с. 

 
Дополнительные источники: 

 
1. Инструкция по охране труда для токаря 
2. Руководство по эксплуатации токарно-винторезного станка. 
3. Багдасарова Т.А. Токарное дело: Рабочая тетрадь [Текст]: учебное пособие / 

Т.А. Багдасарова. — М.: Изд. центр «Академия», 2008. — 114 с. 
4. Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации [Текст]: Учебное пособие/ Л.И.  

Вереина - М.: Издательский Центр «Академия», 2007- 368с. 
5. Слепинин В.А. Технология токарной обработки. [Текст]: Учебное пособие для 
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нач. проф. учеб. заведений. / В.А Слепинин, А.Г. Схиртладзе.- М., Дрофа, 2007 -303 
с. 

 
Интернет- ресурсы: 
1. «Библиотека машиностроителя» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://www.lib-bkm.ru/ , свободный. - Загл. с экрана  
2. Журнал «Металлообработка и станкостроение [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:   http://www.metstank.ru/ - Загл. с экрана 
3. Журнал «Ритм машиностроения» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://ritm-magazine.ru/ свободный. - Загл. с экрана 
4. Машиностроительное проектирование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://alexfl.pro /свободный. - Загл. с экрана 
5. Портал машиностроения [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://www.mashportal.ru/  свободный. - Загл. с экрана 
6. Портал токарного дела и производства в сфере машиностроения 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:   http://www.tokar-work.ru/, свободный. - Загл. с 
экрана 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕХНОЛОГИЯ ТОКАРНЫХ РАБОТ 
 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать:  

-   Устройство, назначение, правила 
эксплуатации простых приспособлений, применяемых 
на токарных станках; 

- Порядок получения, хранения и сдачи 
заготовок, инструмента, приспособлений, 
необходимых для выполнения работ; 

- Конструкция, назначение, геометрические 
параметры и правила эксплуатации режущих 
инструментов, применяемых на токарных станках; 

- Приемы и правила установки режущих 
инструментов; 

- Основы теории резания в объеме, 
необходимом для выполнения работы; 

- Критерии износа режущих инструментов; 
- Устройство и правила эксплуатации токарных 

станков; 
- Последовательность и содержание настройки 

токарных станков; 

Устный опрос, тестирование 
Оценка выполнения  
индивидуальных заданий 
Дифференцированный зачет 

https://alexfl.pro/
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- Правила и приемы установки заготовок без 
выверки;  

- Органы управления универсальными 
токарными станками; 

- Способы и приемы точения заготовок простых 
деталей с точностью размеров по 12–14-му квалитету; 

- Назначение, свойства и способы применения 
при токарной обработке смазочно-охлаждающих 
жидкостей;  

- Основные виды дефектов деталей при 
токарной обработке при точении заготовок простых 
деталей с точностью размеров по 10–14 квалитету, их 
причины и способы предупреждения и устранения; 

- Геометрические параметры резцов и сверл в 
зависимости от обрабатываемого и 
инструментального материала; 

- Устройство, правила эксплуатации точильно-
шлифовальных станков, органы управления ими; 

- Способы, правила и приемы заточки простых 
резцов и сверл; 

- Виды, устройство и области применения 
средств контроля геометрических параметров резцов 
и сверл; 

- Способы и приемы контроля геометрических 
параметров резцов и сверл; 

- Порядок проверки исправности и 
работоспособности токарных станков; 

- Состав и порядок выполнения регламентных 
работ по техническому обслуживанию токарных 
станков; 

- Способы и приемы точения заготовок деталей 
средней сложности с точностью размеров по 12–14-му 
квалитету; 

- Основные виды дефектов деталей при 
токарной обработке заготовок деталей средней 
сложности с точностью размеров по 12–14 квалитету, 
их причины и способы предупреждения и устранения; 

- Состав работ по техническому обслуживанию 
технологической оснастки, размещенной на рабочем 
месте токаря; 

- Требования к планировке и оснащению 
рабочего места при выполнении токарных работ; 

- Конструкция, назначение, геометрические 
параметры и правила эксплуатации метчиков и 
плашек; 

- Приемы и правила установки метчиков и 
плашек; 

- Последовательность и содержание настройки 
токарных станков для нарезания резьбы метчиками и 
плашками; 
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- Правила и приемы установки заготовок без 
выверки и с грубой выверкой; 

- Способы и приемы точения наружных и 
внутренних резьб на заготовках простых деталей; 

- Основные виды дефектов при нарезании 
резьбы метчиками и плашками, их причины и способы 
предупреждения и устранения; 

- Виды дефектов обработанных поверхностей; 
- Приемы визуального определения дефектов 

поверхности; 
- Виды, устройство, назначение, правила 

применения средств контроля точности размеров, 
формы и взаимного расположения поверхностей 
деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету; 

- Виды и области применения средств контроля 
резьб; 

- Приемы работы со средствами контроля 
простых крепежных наружных и внутренних резьб; 

- Устройство, назначение, правила применения 
приборов и приспособлений для контроля параметров 
шероховатости поверхностей; 

- Способы контроля параметров шероховатости 
обработанной поверхности; 

- Порядок получения, хранения и сдачи средств 
контроля, необходимых для выполнения работ. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Учебная практика» разработана на основе 
профессионального стандарта «Токарь».  

Рабочая программа является методическим обеспечением адаптированной 
программы профессиональной подготовки по профессии Токарь (2 уровень 
квалификации). 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

С целью формирования профессиональных компетенций (ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3., 
ПК1.4) в пределах квалификационных требований, установленных профессиональным 
стандартом «Токарь» для 2 уровня квалификации, обучающийся в результате освоения 
дисциплины должен  

 
уметь: 
- Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью 

размеров по 10–14-му квалитету; 
- Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 

простые универсальные приспособления; 
- Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 

токарные режущие инструменты; 
- Определять степень износа режущих инструментов; 
- Производить настройку токарных станков для обработки заготовок простых 

деталей с точностью по 10–14-му квалитету; 
- Устанавливать заготовки без выверки;  
- Выполнять токарную обработку (за исключением конических поверхностей) 

заготовок простых деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету;  
- Применять смазочно-охлаждающие жидкости; 
- Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять 

возможный брак при токарной обработке заготовок простых деталей с точностью 
размеров по 10–14-му квалитету; 

- Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении 
работ; 

- Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом; 
- Контролировать геометрические параметры резцов и сверл; 
- Проверять исправность и работоспособность токарных станков; 
- Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных 

станков; 
- Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной 

на рабочем месте токаря; 
- Читать и применять техническую документацию на детали средней сложности с 

точностью размеров по 12–14-му квалитету; 
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- Производить настройку токарных станков для обработки заготовок деталей 
средней сложности с точностью размеров по 12–14-му квалитету; 

- Выполнять токарную обработку заготовок (за исключением конических) деталей 
средней сложности с точностью размеров по 12–14-му квалитету;  

- Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять 
возможный брак при токарной обработке заготовок деталей средней сложности с 
точностью размеров по 12–14-му квалитету; 

- Читать и применять техническую документацию на простые детали с резьбами; 
- Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 

метчики и плашки; 
- Производить настройку токарных станков для нарезания резьбы метчиками и 

плашками в соответствии с технологической документацией; 
- Устанавливать заготовки без выверки и с грубой выверкой; 
- Выполнять нарезание резьбы метчиками и плашками;  
- Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять 

возможный брак при нарезании резьбы метчиками и плашками; 
- Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей; 
- Выбирать средства контроля простых деталей с точностью размеров по 10–14-

му квалитету; 
- Выбирать средства контроля деталей средней сложности с точностью размеров 

по 12–14-му квалитету; 
- Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей 

простых деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету;  
- Выполнять контроль размеров, формы и взаимного расположения поверхностей 

деталей средней сложности с точностью размеров по 12–14-му квалитету;  
- Выбирать необходимые средства контроля простых крепежных наружных и 

внутренних резьб; 
- Выполнять контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб; 
- Выбирать способ определения параметров шероховатости обработанной 

поверхности; 
- Определять шероховатость обработанных поверхностей. 
Знать: 

- Порядок получения, хранения и сдачи средств контроля, необходимых для 
выполнения работ 

 
 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося                                         - 40 часов 
в том числе: 
практические занятия                                                                                    - 38 часов 
дифференцированный зачет                                                                        - 2 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Содержание учебной практики 
 

 
№ 

темы 
 

 
Наименование тем и содержание учебной практики 

Коли- 
чество 
часов 

1 Тема 1. Вводные занятия и общее ознакомление с токарным 
станком 
Вводное занятие ознакомление с токарно-винторезным станком, 
точильно-шлифовальным станком, инструментом и 
приспособлениями. Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. Управление токарным станком, установка деталей в 
патрон. Настройка станка на режимы резания. Упражнения по 
подводке резца к наружному диаметру. Касание заготовки, снятие 
стружки, использование лимба подачи. 
Уход за станком и рабочим местом. 

8 

2 Тема 2. Изготовление деталей типа вал  

Обработка наружных цилиндрических поверхностей. Обработка 
наружных цилиндрических поверхностей в центрах. Вытачивание 
канавок на цилиндрических и торцевых поверхностях. 
Заточка резцов. 

6 

3 Тема 3. Изготовление деталей типа втулка  
Сверление и рассверливание отверстий. Затачивание спиральных 
сверл. Черновое и чистовое растачивание отверстий. 

4 

4 Тема 4. Изготовление деталей типа втулка с буртом  

Изготовление гладких втулок. 
Изготовление втулок с буртом. 

4 

5 Тема 5. Нарезание резьбы 
Нарезание резьбы плашкой.  
Нарезание резьбы метчиком. 
Изготовление деталей с резьбой. 

4 

6 Тема 6. Выполнение комплексных работ 
Обработка детали типа штуцер. 
Обработка детали типа ось. 
Обработка детали типа глухая пробка. 

4 

7 Тема 7. Обработка деталей со сложной установкой 

Обработка детали с установкой в 4 х кулачковый патрон. 
Обработка детали с помощью неподвижных люнетов. 
Обработка детали с помощью подвижных люнетов. 

4 

8 Тема 8. Выполнения токарных работ 2 разряда. 

Обработка детали типа ступенчатая втулка. 
Обработка втулок с внутренней резьбой. 

4 

9 Дифференцированный зачет 2 

10 Итого 40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Практические занятия проводятся на механообрабатывающем участке 

производства. 
Оборудование: 
универсальный токарно-винторезный станок; 
точильно-шлифовальный станок; 
комплекты заготовок (материал заготовок - сталь 45 или другая аналогичная 

сталь); 
комплект чертежей деталей для изготовления; 
комплект режущих инструментов; 
комплект приспособлений для токарной обработки; 
комплект контрольно-измерительных инструментов 
Для контроля освоения обучающимися учебной дисциплины программа включает 

устный опрос, контроль за правильностью выполнения заданий. 
По окончании учебной практики проводится дифференцированный зачет с целью 

проверки знаний в пределах квалификационных требований, установленных 
профессиональным стандартом «Токарь». 

 
3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Учебная практика проводится на механообрабатывающем участке, чередуясь с 
теоретическими занятиями в рамках дисциплины: «Технология токарных работ» и 
предназначена для получения обучающимися первичных профессиональных умений и 
навыков.  

Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, 
что способствует повышению качества обучения.  

В процесс освоения программы рекомендуется практиковать проведение 
практических работ расчетного характера, систематически привлекать обучающихся к 
самостоятельной работе со справочной литературой, технологической документацией 
и сдать дифференцированный зачет. 

Практические работы необходимо проводить с применением ручного и 
механического инструмента. 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения дисциплины  «Учебная  
практика» является дифференцированный зачет. 
 
3.3 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 
1. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ [Текст]: учеб. пособие / Т.А. 

Багдасарова. — М.: Изд. центр «Академия», 2018. — 160 с. 
2. Фещенко В.Н. Токарная обработка [Текст]: Учебник / В.Н. Фещенко, Р.X. 

Махмутов. -Изд.7-е— М.: Инфра-Инженерия,2016.-460 с. 
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3. Павлова А. А. Техническое черчение [Текст]: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / А. А. Павлова, Е. И. Корзинова, Н. А. Мартыненко. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. — 272 с. 

4. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для студентов 
учреждений проф. образования /С.А. Зайцев. А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. - 13-е изд., 
стер. М.: Издательский центр Академия, 2017.- 304 с. 

 
Дополнительные источники: 

 
1. Инструкция по охране труда для токаря 
2. Руководство по эксплуатации токарно-винторезного станка. 
3. Багдасарова Т.А. Токарное дело: Рабочая тетрадь [Текст]: учебное пособие / 

Т.А. Багдасарова. — М.: Изд. центр «Академия», 2008. — 114 с. 
4. Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации [Текст]: Учебное пособие/ Л.И.  

Вереина - М.: Издательский Центр «Академия», 2007- 368с. 
5. Слепинин В.А. Технология токарной обработки. [Текст]: Учебное пособие для 

нач. проф. учеб. заведений. / В.А Слепинин, А.Г. Схиртладзе.- М., Дрофа, 2007 -303 
с. 

 
Интернет- ресурсы: 
 
1. «Библиотека машиностроителя» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://www.lib-bkm.ru/ , свободный. - Загл. с экрана.  
2. Журнал «Металлообработка и станкостроение [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:   http://www.metstank.ru/ - Загл. с экрана. 
3. Журнал «Ритм машиностроения» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://ritm-magazine.ru/ свободный. - Загл. с экрана. 
4. Машиностроительное проектирование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://alexfl.pro /свободный. - Загл. с экрана. 
5. Портал машиностроения [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://www.mashportal.ru/  свободный. - Загл. с экрана. 
6. Портал токарного дела и производства в сфере машиностроения 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:   http://www.tokar-work.ru/, свободный. - Загл. с 
экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alexfl.pro/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем или мастером производственного обучения в процессе проведения 
практических занятий. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 

Уметь: 

- Читать и применять техническую документацию на 
простые детали с точностью размеров по 10–14-му квалитету; 

- Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на 
станок и использовать простые универсальные 
приспособления; 

- Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на 
станок и использовать токарные режущие инструменты; 

- Определять степень износа режущих инструментов;
- Производить настройку токарных станков для 

обработки заготовок простых деталей с точностью по 10–14-
му квалитету; 

- Устанавливать заготовки без выверки;
- Выполнять токарную обработку (за исключением 

конических поверхностей) заготовок простых деталей с 
точностью размеров по 10–14-му квалитету;  

- Применять смазочно-охлаждающие жидкости;
- Выявлять причины возникновения дефектов, 

предупреждать и устранять возможный брак при токарной 
обработке заготовок простых деталей с точностью размеров 
по 10–14-му квалитету; 

- Применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты при выполнении работ; 

- Затачивать резцы и сверла в соответствии с 
обрабатываемым материалом; 

- Контролировать геометрические параметры резцов и 
сверл; 

- Проверять исправность и работоспособность токарных 
станков; 

- Выполнять регламентные работы по техническому 
обслуживанию токарных станков; 

- Выполнять техническое обслуживание 
технологической оснастки, размещенной на рабочем месте 
токаря; 

- Читать и применять техническую документацию на 
детали средней сложности с точностью размеров по 12–14-му 

Устный опрос. 
Наблюдение, анализ и 
оценка выполнения 
практического учебного 
задания. 
Дифференцированный 
зачет. 
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квалитету; 
- Производить настройку токарных станков для 

обработки заготовок деталей средней сложности с точностью 
размеров по 12–14-му квалитету; 

- Выполнять токарную обработку заготовок (за 
исключением конических) деталей средней сложности с 
точностью размеров по 12–14-му квалитету;  

- Выявлять причины возникновения дефектов, 
предупреждать и устранять возможный брак при токарной 
обработке заготовок деталей средней сложности с точностью 
размеров по 12–14-му квалитету; 

- Читать и применять техническую документацию на 
простые детали с резьбами; 

- Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на 
станок и использовать метчики и плашки; 

- Производить настройку токарных станков для 
нарезания резьбы метчиками и плашками в соответствии с 
технологической документацией; 

- Устанавливать заготовки без выверки и с грубой 
выверкой; 

- Выполнять нарезание резьбы метчиками и плашками;  
- Выявлять причины возникновения дефектов, 

предупреждать и устранять возможный брак при нарезании 
резьбы метчиками и плашками; 

- Определять визуально явные дефекты обработанных 
поверхностей; 

- Выбирать средства контроля простых деталей с 
точностью размеров по 10–14-му квалитету; 

- Выбирать средства контроля деталей средней 
сложности с точностью размеров по 12–14-му квалитету; 

- Выполнять контроль размеров, формы и взаимного 
расположения поверхностей простых деталей с точностью 
размеров по 10–14-му квалитету;  

- Выполнять контроль размеров, формы и взаимного 
расположения поверхностей деталей средней сложности с 
точностью размеров по 12–14-му квалитету;  

- Выбирать необходимые средства контроля простых 
крепежных наружных и внутренних резьб; 

- Выполнять контроль простых крепежных наружных и 
внутренних резьб; 

- Выбирать способ определения параметров 
шероховатости обработанной поверхности; 
Определять шероховатость обработанных поверхностей. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 
 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Производственная практика» разработана на 
основе профессионального стандарта «Токарь».  

Рабочая программа является методическим обеспечением адаптированной 
программы профессиональной подготовки по профессии Токарь (2 уровень 
квалификации). 
 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

 
Целью производственной практики является закрепление у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений трудовых приемов, 
операций и способов выполнения трудовых процессов, необходимых для 
формирования профессиональных компетенций (ПК 1.1., ПК 1.2, ПК 1.3., ПК1.4) в 
пределах квалификационных требований, установленных профессиональным 
стандартом «Токарь» для 2 уровня квалификации. 

Результатом освоения программы производственной практики является 
формирование у обучающихся практического опыта выполнения работ в соответствии 
с видом профессиональной деятельности: 

 выполнение токарных работ на универсальных токарных станках; 
и обобщенной трудовой функцией: 

 изготовление на токарных станках простых деталей с точностью размеров по 
10–14-му квалитету, деталей средней сложности с точностью по 12–14-му квалитету. 
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Результаты освоения программы производственной практики 
 

Код и наименование 
компетенции 

 
Требования к практическому опыту 

ПК 1.1. Токарная 
обработка заготовок 
простых деталей с 
точностью размеров 
по 10–14-му 
квалитету 

Практический опыт 
Анализ исходных данных для выполнения токарной 
обработки поверхностей заготовок простых деталей с 
точностью размеров по 10–14-му квалитету 
Настройка и наладка универсального токарного станка для 
обработки заготовок простых деталей с точностью 
размеров по 10––14 квалитетам 
Выполнение технологических операций точения простых 
деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету  
Проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию токарных станков  
Поддержание исправного технического состояния 
технологической оснастки, размещенной на рабочем 
месте токаря 
 

ПК 1.2.  Токарная 
обработка заготовок 
деталей средней 
сложности с 
точностью размеров 
по 12–14-му 
квалитету 

Практический опыт 
Анализ исходных данных для выполнения токарной 
обработки заготовок деталей средней сложности с 
точностью размеров по 12–14-му квалитету 
Настройка и наладка универсального токарного станка для 
обработки заготовок деталей средней сложности с 
точностью размеров по 12–14-му квалитету 
Выполнение технологических операций точения деталей 
средней сложности с точностью размеров по 12–14-му 
квалитету  
Проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию токарных станков  
Поддержание исправного технического состояния 
технологической оснастки, размещенной на рабочем месте 
токаря 
 

ПК 1.3  Нарезание 
наружной и 
внутренней резьбы 
на заготовках 
деталей метчиком и 
плашкой 

Практический опыт 
Анализ исходных данных для выполнения токарной 
обработки резьбовых заготовок простых деталей 
Настройка и наладка универсального токарного станка для 
нарезания резьбы метчиками и плашками 
Выполнение технологических операций нарезания резьбы 
метчиками и плашками  
Проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию токарных станков  
Поддержание исправного технического состояния 
технологической оснастки, размещенной на рабочем месте 
токаря 
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1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося                                       - 100 часов 
в том числе: 
практические занятия                                                                                  - 92 часа 
дифференцированный зачет                                                                      - 8 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 1.4 
Контроль простых 
деталей с точностью 
размеров по 10–14-
му квалитету и 
деталей средней 
сложности с 
точностью размеров 
по 12–14-му 
квалитету, а также 
простых крепежных 
наружных и 
внутренних резьб 

Практический опыт 

Визуальное определение дефектов обработанных 
поверхностей 
Контроль точности размеров, формы и взаимного 
расположения поверхностей простых деталей с точностью 
размеров по 10–14-му квалитету 
Контроль точности размеров, формы и взаимного 
расположения поверхностей деталей средней сложности с 
точностью размеров по 12–14-му квалитету 
Контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб 
Контроль шероховатости обработанных поверхностей 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Тематический план и содержание производственной практики 

Наименование 
тем 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

Тема 1.  
Вводное занятие 

Ознакомление с производственным цехом и его 
оборудованием. Инструктаж по охране труда.  
Организация рабочего места токаря. 

 

 Всего  8 

Тема 2. 
Токарная 
обработка 
заготовок 
простых деталей 
с точностью 
размеров по 10–
14-му квалитету 

Анализ исходных данных для выполнения токарной 
обработки заготовок деталей. 
Настройка и наладка универсального токарного 
станка.  
Выполнение технологических операций точения 
деталей. 
Проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию токарных станков. 
Поддержание исправного технического состояния 
технологической оснастки, размещенной на рабочем 
месте токаря. 
Визуальное определение дефектов обработанных 
поверхностей 
Контроль точности размеров, формы и взаимного 
расположения поверхностей. 
Контроль шероховатости обработанных поверхностей. 
 
Примеры выполнения работ: 
Изготовление цилиндра с вытачиванием канавок и 
отрезания;  
Центрирование, сверление с чистовым растачиванием 
отверстия. 
Заточка резцов и спиральных сверл. 
Изготовление колец 
Изготовление прямоугольного цилиндра с 
развёртыванием отверстия. 
Изготовление втулок с буртом. 

 

 Всего  32 

Тема 3.  
Нарезание 
наружной и 
внутренней 
резьбы на 
заготовках 
деталей 
метчиком и 
плашкой 

Анализ исходных данных для выполнения токарной 
обработки резьбовых заготовок простых деталей 
Настройка и наладка универсального токарного 
станка для нарезания резьбы метчиками и плашками 
Выполнение технологических операций нарезания 
резьбы метчиками и плашками  
Проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию токарных станков  
Поддержание исправного технического состояния 
технологической оснастки, размещенной на рабочем 
месте токаря 
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Контроль простых крепежных наружных и внутренних 
резьб 
 
Примеры выполнения работ: 
Изготовление винтов с треугольной резьбой. 
Изготовление сгонов с треугольной резьбой. 
Изготовление муфт 
Изготовление гаек 
Изготовление болтов 

 Всего  20 

Тема 4.   
Токарная 
обработка 
заготовок 
деталей средней 
сложности с 
точностью 
размеров по 12–
14-му квалитету  

Анализ исходных данных для выполнения токарной 
обработки заготовок деталей. 
Настройка и наладка универсального токарного 
станка.  
Выполнение технологических операций точения 
деталей. 
Проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию токарных станков. 
Поддержание исправного технического состояния 
технологической оснастки, размещенной на рабочем 
месте токаря. 
Визуальное определение дефектов обработанных 
поверхностей 
Контроль точности размеров, формы и взаимного 
расположения поверхностей. 
Контроль шероховатости обработанных 
поверхностей. 
Примеры выполнения работ: 
Изготовление втулок  
Изготовление деталей типа вал 
Изготовление деталей типа фланца. 
Изготовление деталей типа ступенчатая втулка. 
Изготовление деталей ступенчатый вал. 
Изготовление стаканов. 

 

 Всего  32 

Дифференцированный зачет 8 

 Всего     100 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Практические занятия проводятся на механообрабатывающем участке 

производства. 
Оборудование: 
универсальный токарно-винторезный станок; 
точильно-шлифовальный станок; 
комплекты заготовок (материал заготовок - сталь 45 или другая аналогичная 

сталь); 
комплект чертежей деталей для изготовления; 
комплект режущих инструментов; 
комплект приспособлений для токарной обработки; 
комплект контрольно-измерительных инструментов. 
Для контроля освоения обучающимися учебной дисциплины программа включает 

устный опрос, контроль за правильностью выполнения заданий. 
По окончании учебной практики проводится дифференцированный зачет с целью 

проверки знаний в пределах квалификационных требований, установленных 
профессиональным стандартом «Токарь». 

 
3.2 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Производственная практика проводится на механообрабатывающем участке, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках дисциплины: «Технология токарных 
работ» и предназначена для получения обучающимися первичных профессиональных 
умений и навыков.  

Производственную практику рекомендуется проводить при делении группы на 
подгруппы, что способствует повышению качества обучения.  

Обязательной формой аттестации по итогам освоения дисциплины  «Учебная  
практика» является дифференцированный зачет. 
 
3.3 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
 
1. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ [Текст]: учеб. пособие / Т.А. 

Багдасарова. — М.: Изд. центр «Академия», 2018. — 160 с. 
2. Фещенко В.Н. Токарная обработка [Текст]: Учебник / В.Н. Фещенко, Р.X. 

Махмутов. -Изд.7-е— М.: Инфра-Инженерия,2016.-460 с. 
3. Павлова А. А. Техническое черчение [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А. А. Павлова, Е. И. Корзинова, Н. А. Мартыненко. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2018. — 272 с. 

4. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения: учебник для студентов 
учреждений проф. образования /С.А. Зайцев. А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. - 13-е изд., 
стер. М.: Издательский центр Академия, 2017.- 304 с. 
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Дополнительные источники: 
 

1. Инструкция по охране труда для токаря 
2. Руководство по эксплуатации токарно-винторезного станка. 
3. Багдасарова Т.А. Токарное дело: Рабочая тетрадь [Текст]: учебное пособие / 

Т.А. Багдасарова. — М.: Изд. центр «Академия», 2008. — 114 с. 
4. Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации [Текст]: Учебное пособие/ Л.И.  

Вереина - М.: Издательский Центр «Академия», 2007- 368с. 
5. Слепинин В.А. Технология токарной обработки. [Текст]: Учебное пособие для 

нач. проф. учеб. заведений. / В.А Слепинин, А.Г. Схиртладзе.- М., Дрофа, 2007 -303 
с. 

 
Интернет- ресурсы: 
 
1. «Библиотека машиностроителя» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://www.lib-bkm.ru/ , свободный. - Загл. с экрана.  
2. Журнал «Металлообработка и станкостроение [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:   http://www.metstank.ru/ - Загл. с экрана. 
3. Журнал «Ритм машиностроения» [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://ritm-magazine.ru/ свободный. - Загл. с экрана. 
4. Машиностроительное проектирование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://alexfl.pro /свободный. - Загл. с экрана. 
5. Портал машиностроения [Электронный ресурс]. - Режим доступа:   

http://www.mashportal.ru/  свободный. - Загл. с экрана. 
6. Портал токарного дела и производства в сфере машиностроения 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа:   http://www.tokar-work.ru/, свободный. - Загл. с 
экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alexfl.pro/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем или мастером производственного обучения в процессе проведения 
практических занятий. 
 

Результаты обучения 
 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения 

Практический опыт  

Анализ исходных данных для выполнения токарной 
обработки поверхностей заготовок простых деталей с 
точностью размеров по 10–14-му квалитету 
Настройка и наладка универсального токарного станка для 
обработки заготовок простых деталей с точностью размеров 
по 10––14 квалитетам 
Выполнение технологических операций точения простых 
деталей с точностью размеров по 10–14-му квалитету 
 
 Анализ исходных данных для выполнения токарной 
обработки заготовок деталей средней сложности с точностью 
размеров по 12–14-му квалитету 
Настройка и наладка универсального токарного станка для 
обработки заготовок деталей средней сложности с точностью 
размеров по 12–14-му квалитету 
Выполнение технологических операций точения деталей 
средней сложности с точностью размеров по 12–14-му 
квалитету  
 
Анализ исходных данных для выполнения токарной 
обработки резьбовых заготовок простых деталей 
Настройка и наладка универсального токарного станка для 
нарезания резьбы метчиками и плашками 
Выполнение технологических операций нарезания резьбы 
метчиками и плашками  
 
Проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию токарных станков  
Поддержание исправного технического состояния 
технологической оснастки, размещенной на рабочем месте 
токаря 
 
Визуальное определение дефектов обработанных 
поверхностей 
Контроль точности размеров, формы и взаимного 

Устный опрос. 
Наблюдение, анализ и 
оценка выполнения работ 
Дифференцированный 
зачет. 
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расположения поверхностей простых деталей с точностью 
размеров по 10–14-му квалитету 
Контроль точности размеров, формы и взаимного 
расположения поверхностей деталей средней сложности с 
точностью размеров по 12–14-му квалитету 
Контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб 
Контроль шероховатости обработанных поверхностей 
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