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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 18.03.01 Хи-

мическая технология, рекомендациями методической комиссии и накопленного опыта 

преподавания дисциплины кафедрой информатики и компьютерного проектирования 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 

семестра. 

Дисциплина «Вычислительная математика в технологии тугоплавких неме-

таллических и силикатных материалов» относится к вариативной  части учебного пла-

на, к блоку дисциплин по выбору (Б1.В.ДВ.01.01). Программа дисциплины предполагает, 

что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку по  информатике, ма-

тематике. 

Цель дисциплины – дать студентам теоретические знания и научить практиче-

ским умениям и навыкам использования современных математических методов расчетов, 

расчетных исследований, анализа, оптимизации инженерных процессов с применением 

пакета математических программ MATLAB для решения широкого круга задач вычисли-

тельной математики. 

Задача дисциплины – обучение студентов теоретическим методам 

вычислительной математики, теоретическим основам создания и организации 

компьютерных человеко-машинных систем для решения инженерно-расчетных задач; 

обучение студентов практическим методам вычислительной математики, теоретическим 

знаниям, практическим умениям и навыкам использования современных методов и 

комплексов программных средств для решения задач вычислительной математики; 

обучение методам и алгоритмам вычислительной математики, практическим навыкам 

использования современного программного обеспечения для решения расчетных задач 

вычислительной математики; 

Дисциплина «Вычислительная математика в технологии тугоплавких неме-

таллических и силикатных материалов» преподается в 4 семестре. Контроль успевае-

мости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Вычислительная математика в технологии тугоплав-

ких неметаллических и силикатных материалов» при подготовке бакалавров по 

направлению подготовки государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для 

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, профиль подготовки – «Хи-

мическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 

направлено на приобретение следующих профессиональных компетенций: 

− способностью планировать и проводить физические и химические эксперимен-

ты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16) 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

- вычислительные и алгоритмические аспекты, необходимые для применения совре-

менных систем компьютерной математики, в частности MATLAB; 

- методы и алгоритмы для решения инженерно-технических расчетных задач; 

Уметь:  

- формализовать задачи вычислительной математики; 

- применять полученные знания при решении практических инженерно-

технических расчетных задач вычислительной математики, с использованием современ-

ных систем компьютерной математики, в частности MATLAB. 
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Владеть:  

- методами применения современных систем компьютерной математики, в частно-

сти MATLAB; 

- способностью постановки и решения инженерно-технических расчетных задач 

вычислительной математики и навыками интерпретации и применения получаемых ре-

зультатов. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр  

1 семестр 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,9 32,2 0,9 32,2 

Лекции  - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 0,89 32 0,89 32 

Самостоятельная работа 2,1 75,8 2,1 75,8 

Контактная самостоятельная работа 
2,1 

- 
2,1 

- 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 75,8 75,8 

Виды контроля:  

Вид контроля из УП (зачет)     

Контактная работа – промежуточная аттестация 
0,01 

0,2 0,01 0,2 

Подготовка к экзамену. -  - 

Вид итогового контроля:    зачет 

 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр  

1 семестр 

ЗЕ 
Астр. 

ч. 
ЗЕ 

Астр. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 81 3 81 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,9 24,15 0,9 24,15 

Лекции  - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 0,89 24 0,89 24 

Самостоятельная работа 2,1 56,85 2,1 56,85 

Контактная самостоятельная работа 
2,1 

- 
2,1 

- 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 56,85 56,85 

Виды контроля:  

Вид контроля из УП (зачет)     

Контактная работа – промежуточная аттестация 
0,01 

0,15 0,01 0,15 

Подготовка к экзамену. -  - 

Вид итогового контроля:    зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

N

№ 

п/п 

Наименование раздела 

Количество акад. часов 

Всего 
Лаб. 

работы 
Лекции 

Сам. 

работа 

 Введение 0,5   0,5 

1 

Раздел 1. Характеристика методов вы-

числительной математики и их особен-

ности. Основные этапы решения задач 

численными методами на компьютерах.  

11 3  8 

1.1 

ПКМ MATLAB для решения задач вы-

числительной математики. Разработка 

программ на языке MATLAB и вариан-

ты их структур. Скрипты и функции. 

Стандартные и нестандартные функции 

языка MATLAB.  

5 1  4 

1.2 

Операторы языка программирования 

MATLAB. Основные решатели (solvers) 

MATLAB для решения задач вычисли-

тельной математики численными мето-

дами. 

6 2  4 

2 

Раздел 2. Выполнение матричных опе-

раций на языке MATLAB и решение си-

стем линейных алгебраических уравне-

ний (СЛАУ). 

11 3  8 

2.1 
Вычисление обратных матриц и умно-

жение матриц на языке MATLAB. 
4 1  3 

2.2 

Решение систем линейных алгебраиче-

ских уравнений (СЛАУ) методом Гаус-

са и методом простых итераций; приме-

нение решателей (solvers) MATLAB для 

их реализации на компьютерах 

4 1  3 

2.3 

Обусловленность системы линейных 

алгебраических уравнений (СЛАУ) и 

число обусловленности. 

3 1  2 

3 

Раздел 3. Обработка результатов изме-

рения одной величины. Приближение 

функции с одной независимой перемен-

ной. 

11 3  8 

3.1 

Определение критерия Стьюдента и 

оценка величины доверительного ин-

тервала для одной измеряемой величи-

ны. 

4 1  3 

3.2 

Методы аппроксимации зависимостей с 

одной независимой переменной и при-

менение решателей (solvers) MATLAB 

для их реализации на компьютерах. 

4 1  3 

3.3 

Методы интерполяции зависимостей с 

одной независимой переменной и при 

менение решателей (solvers) MATLAB 

для их реализации.на компьютерах. 

3 1  2 
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N

№ 

п/п 

Наименование раздела 

Количество акад. часов 

Всего 
Лаб. 

работы 
Лекции 

Сам. 

работа 

4 
Раздел 4. Вычисление интегралов с од-

ной переменной численными методами. 
11 3  8 

4.1 

Методы прямоугольников для вычисле-

ния определенных интегралов и их по-

грешности. 

4 1  3 

4.2 

Метод трапеций для вычисления опре-

деленных интегралов и применение ре-

шателя (solvers) MATLAB для его реа-

лизации на компьютерах. 

4 1  3 

4.3 

Метод Симпсона для вычисления опре-

деленных интегралов и применение ре-

шателя (solvers) MATLAB для его реа-

лизации на компьютерах. 

3 1  2 

5 
Раздел 5. Решение нелинейных уравне-

ний численными методами. 
12 4  8 

5.1 

Метод деления отрезка пополам для 

решения нелинейного уравнения и при-

менение решателя (solvers) MATLAB 

для его реализации на компьютерах. 

6 2  4 

5.2 

Метод касательных для решения нели-

нейного уравнения и применение реша-

теля (solvers) MATLAB для его реали-

зации на компьютерах. 

6 2  4 

6 
Раздел 6. Решение систем нелинейных 

уравнений численными методами. 
12 4  8 

6.1 

Метод Ньютона-Рафсона и применение 

решателя (solvers) MATLAB для его ре-

ализации на компьютерах. 

6 2  4 

6.2 

Метод простых итераций и применение 

решателя (solvers) MATLAB для его ре-

ализации на компьютерах. 

6 2  4 

7 
Раздел 7. Решение задач одномерной 

оптимизации численными методами. 
13 4  9 

7.1 

Методы одномерной оптимизации и 

применение решателей (solvers) 

MATLAB для их реализации на компь-

ютерах.  

13 4  9 

8 
Раздел 8. Решение задач многомерной 

оптимизации численными методами. 
13 4  9 

8.1 

Методы многомерной оптимизации и 

применение решателей (solvers) 

MATLAB для их реализации на компь-

ютерах 

13 4  9 

9 
Раздел 9. Решение дифференциальных 

уравнений численными методами. 
12,8 4  8,8 

9.1 

Методы решения дифференциальных 

уравнений и применение решателей 

(solvers) MATLAB для их реализации на 

компьютерах. 

12,8 4  8,8 
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N

№ 

п/п 

Наименование раздела 

Количество акад. часов 

Всего 
Лаб. 

работы 
Лекции 

Сам. 

работа 

 Заключение 0,5   0,5 

 
Контактная работа- промежуточная ат-

тестация 
 0,2   

 Всего 108 32,2  75,8 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины  

Введение. Цели и задачи курса. Краткий исторический очерк развития отечественной и 

зарубежной вычислительной математики. Основные этапы разработки и реализации алго-

ритмов на компьютерах. 

Раздел 1. Характеристика методов вычислительной математики и их особенности. Основ-

ные этапы решения задач численными методами на компьютерах.  

Тема 1.1. ПКМ MATLAB для решения задач вычислительной математики. Разработка 

программ на языке MATLAB и варианты их структур. Скрипты и функции. Стандартные 

и нестандартные функции языка MATLAB.   

 Организация рабочего стола Desktop Layout; 

 Основные операции в Command Window; 

 Основные операции в Editor; 

 Использование скриптов  и функций при реализации алгоритмов; 

 Реализация линейного алгоритма (структура «следование»); 

 Разветвляющиеся алгоритмы (структура «ветвление» с одним условием, 

несколькими условиями, со списком условий. if, switch); использование  

логических операций and, or, not; 

 Реализация  структур «повторение» (циклы со счетчиком, с предусловием, с 

постусловием, с прерыванием полным и прерыванием частичным,  с 

отдельным отсчетом итераций (for, while, break, continue); с диалогом с 

пользователем в Command Window и в специальных диалоговых окнах); 

Тема 1.2 Операторы языка программирования MATLAB. Основные решатели (solvers) 

MATLAB для решения задач вычислительной математики численными методами  

 Функции с графическим выводом результатов; plot, subplot, surf, mesh, polar;  

 Функции с числовым выводом результатов в Command Window; 

 Функции с записью результатов в файл; 

 Функции, вложенные в главную функцию; 

 Функции с переменным числом аргументов; 

 Функции, вызывающие другую функцию, имя которой передано как 

аргумент; 

Раздел 2. Выполнение матричных операций на языке MATLAB и решение систем линей-

ных алгебраических уравнений (СЛАУ).  

Тема 2.1. Вычисление обратных матриц и умножение матриц на языке MATLAB. 

 Особенности операций с матрицами в среде MATLAB . 

 Алгоритмы обращения матриц, использование решателя inv  

 Преобразование числового и символьного представления переменных strcat, 

int2str, num2str; 

 Определение длины, минимума, максимума и среднего значения массива с 

использованием функций length, min, max, mean, 

 Сортировка массива sort; 

Тема 2.2. Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) методом Гаусса и 

методом простых итераций;  применение решателей (solvers) MATLAB для их реализации 

на компьютерах . 
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 Определение совместности и единственности решения СЛАУ (вычисление 

ранга матрицы(rank) и определителя (det) ; 

 Алгоритмы решения СЛАУ – метод Гаусса, метод простой итерации 

 Решение  СЛАУ средствами MATLAB - linsolve  

Тема 2.3. Обусловленность системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) и число 

обусловленности. 

 Вывод расчетных соотношений числа обусловленности СЛАУ 

 Функция MATLAB для вычисления числа обусловленности -  cond; 

Раздел 3. Обработка результатов измерения одной величины. Приближение функции 
с одной независимой переменной 

Тема 3.1. Определение критерия Стьюдента и оценка величины доверительного интервала 

для одной измеряемой величины.  

 Характеристика статистических методов обработки  измерения одной 

величины; 

 Ошибки измерений (случайные, систематические, грубые); 

 Методика отбраковки грубых измерений, использование U – критерия; 

 Точечные оценки результатов измерений, их физический смысл и расчетные 

соотношения;   

 Доверительный интервал. Использование критерия Стьюдента  для оценки 

величины доверительного интервала для одной измеряемой величины  

Тема 3.2. Методы аппроксимации зависимостей с одной независимой переменной и при-

менение решателей (solvers) MATLAB для их реализации на компьютерах.  

  Использование метода наименьших квадратов (МНК) для решения задачи 

аппроксимации; 

 Подбор коэффициентов по МНК при построении полиномиальной 

зависимости с использованием решателя MATLAB- polyfit, 

 Вычисление значения полинома с использованием решателя MATLAB - 

polyval 

Тема 3.3. Методы интерполяции зависимостей с одной независимой переменной и приме-

нение решателей (solvers) MATLAB для их реализации.на компьютерах  

 Постановка задачи интерполяции, конечные и разделенные разности ; 

 Полиномы Лагранжа и многочлены Ньютона 

 Оценка погрешности интерполяционных формул 

 Использование функций MATLAB (interp1, linear, spline, nearest); 

Раздел 4. Вычисление интегралов с одной переменной численными методами  

Тема 4.1. Методы прямоугольников для вычисления определенных интегралов и их по-

грешности  

 Постановка задачи, вывод расчетных соотношений. Сравнение методов  

‗вперед‘, ‗назад‘, ‗по среднему‘, графическая иллюстрация; 

 Использование функций MATLAB - sum, mean; 

Тема 4.2. Метод трапеций для вычисления определенных интегралов и применение реша-

теля (solvers) MATLAB для его реализации на компьютерах  

 Вывод расчетных соотношений Использование решателя MATLAB -  trapz; 

Тема 4.3. Метод Симпсона для вычисления определенных интегралов и применение реша-

теля (solvers) MATLAB для его реализации на компьютерах 

 Использование интерполяционного многочлена второго порядка для 

вычисления интеграла. Вывод расчетных соотношений.  

 Использование решателя  MATLAB -  quad.  

Раздел 5. Решение нелинейных уравнений численными методами  

Тема 5.1.  Метод деления отрезка пополам для решения нелинейного уравнения и приме-

нение решателя (solvers) MATLAB для его реализации на компьютерах 
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  Вывод расчетных соотношений .Достоинства и недостатки метода 

 Использование решателя  MATLAB 

Тема 5.2. Метод касательных  для решения нелинейного уравнения и применение решате-

ля (solvers) MATLAB для его реализации на компьютерах 

 Вывод расчетных соотношений .Достоинства и недостатки метода,; 

 Использование решателя  MATLAB -  fzero 

Раздел 6. Решение систем нелинейных уравнений численными методами  

Тема 6.1. Метод Ньютона-Рафсона и применение решателя (solvers) MATLAB для его ре-

ализации на компьютерах 

 Вывод расчетных соотношений; 

 Использование функций solve, diff, subs 

Тема 6.2. Метод простых итераций и применение решателя (solvers) MATLAB для его ре-

ализации на компьютерах. 

 Вывод расчетных соотношений; 

 Использование функций simplify, collect, pretty 

Раздел 7 Решение задач  одномерной оптимизации численными методами 

Тема 7.1 Методы одномерной оптимизации и применение решателей (solvers) MATLAB 

для их реализации на компьютерах.  

 Алгоритмы методов деления отрезка пополам, деления на три равные части 

и золотого сечения, реализация в среде MATLAB. 

 Использование функций fminbnd; сравнение методов 

Раздел 8. Решение задач многомерной оптимизации численными методами  

Тема 8.1 Методы многомерной оптимизации и применение решателей (solvers) MATLAB 

для их реализации на компьютерах.   

 Алгоритмы градиентных и безградиентных методов поиска экстремума. 

Методы случайного поиска. Алгоритмы  их реализация 

 Использование решателей fminsearch, linprog, fmincon; 

Раздел 9. Решение дифференциальных уравнений численными методами. 

Тема 9.1 Методы решения дифференциальных уравнений  и применение решателей (solv-

ers) MATLAB для их реализации на компьютерах. 

 Постановка задачи Коши. Метод Эйлера, метод Рунге-Кутта; Оценка 

погрешности. 

 Решение «краевой задачи». Метод конечных разностей, метод « 

пристрелки». Оценка погрешности  

 Использование решателей dsolve, diff   

Заключение. Заключительная часть по подведению итогов курса.  
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

Модули 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Знать:          

вычислительные и алгоритмические 

аспекты, необходимые для приме-

нения современных систем компь-

ютерной математики, в частности 

MATLAB 

 + + + +     

методы и алгоритмы для решения 

инженерно-технических расчетных 

задач 

 +  + +     

Уметь:          

формализовать задачи вычисли-

тельной математики 

 + + + +     

применять полученные знания при 

решении практических инженерно-

технических расчетных задач вы-

числительной математики, с ис-

пользованием современных систем 

компьютерной математики, в част-

ности MATLAB 

 +  + +     

Владеть:          

методами применения современных 

систем компьютерной математики, 

в частности MATLAB 

 + + + +     

способностью постановки и реше-

ния инженерно-технических рас-

четных задач вычислительной ма-

тематики и навыками интерпрета-

ции и применения получаемых ре-

зультатов 

     + + + + 

Профессиональные компетенции:          

- способностью планировать и про-

водить физические и химические 

эксперименты, проводить обработ-

ку их результатов и оценивать по-

грешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их приме-

нения, применять методы матема-

тического анализа и моделирова-

ния, теоретического и эксперимен-

тального исследования (ПК-16). 

+ +   + + + + + 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Практические занятия по курсу не предусмотрены. 
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6.2 Лабораторные занятия 

Лабораторный практикум по дисциплине «Вычислительная математика в тех-

нологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» выполняется в со-

ответствии с Учебным планом в 4 семестре и занимает 32 акад. ч. Лабораторные работы 

охватывают 9  разделов дисциплины, 18 тем. В практикум входит 10 лабораторных работ. 

В зависимости от трудоемкости включенных в практикум работ их число может быть 

уменьшено. Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению материа-

ла, изучаемого в дисциплине «Вычислительная математика в технологии тугоплав-

ких неметаллических и силикатных материалов». 

 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

№ 

п/п 

№ мо-

дуля 
Темы лабораторных работ 

1.  1 Основные этапы решения задачи на компьютере. Разработка и реализация 

алгоритмов. Структуры алгоритмов. Среда MATLAB: основные операто-

ры, оформление программ в форме скриншота и в ввиде функций.   

2.  2 Выполнение матричных операций: вектора и матрицы, действия над ними.  

Обращение  матриц. . 

3.  2 Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Метод 

Гаусса. Метод простых итераций. Обусловленность системы. Расчет  чис-

ла обусловленности СЛАУ . 

4.  3 Обработка результатов измерения одной величины. Расчет точечных и ин-

тервальных оценок , использование U-критерия и критерия Стьюдента . 

5.  3 Приближение функции. Решение практических задач аппроксимации и 

интерполяция с использованием решателей MATLAB . 

6.  4 Методы численного интегрирования. Методы прямоугольников «вперед», 

«назад», «по среднему», метод трапеций.   

7.  4  Методы численного интегрирования высокой точности:  метод Симпсона, 

Ньютона-Котеса 8 порядка. Использование решателей. Сравнение методов 

по точности. 

8.  5 Решение уравнения с одним неизвестным. Метод половинного деления, 

метод Ньютона. Сравнение методов 

9. 5 Решение уравнения с одним неизвестным. Метод простых итераций, ис-

пользование решателей MATLAB    

10. 6 Решение систем нелинейных уравнений. Метод простых итераций. Ис-

пользование решателей simplify, collect, pretty 

11. 6 Решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона-Рафсона. Ис-

пользование решателей solve, diff, subs 

12. 7 Решение задач одномерной оптимизации. Методы деления отрезка на три 

равные части и метод половинного деления, сравнение по коэффициенту 

эффективности. 

13. 7 Решение задач одномерной оптимизации методом золотого сечения. Ис-

пользование решателейа -fminbnd.  

14. 8 Решение задач многомерной оптимизации. Шаговые методы поиска экс-

тремума. 

15. 8 Многомерная оптимизация. Градиентные методы поиска экстремума.  

16. 8 Многомерная оптимизация. Безградиентные методы поиска: симплекс-

ный, методы случайного поиска. Использование решателей -fminsearch, 

linprog, fmincon  

17. 9 Методы решения дифференциальных уравнений. Постановка задачи Ко-

ши. Метод Эйлера, метод Рунге – Кутта. Оценка погрешности  
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18. 9 Дифференциальные уравнения. Постановка задачи решения ―краевой за-

дачи‖. Метод конечных разностей, метод ―пристрелки.‖ Оценка  погреш-

ности методов. Использование решателей dsolve, diff   

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Вычислительная математика в технологии 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» предусмотрена самостоя-

тельная работа студента бакалавриата в объеме 75,8 ч в 4 семестре. Самостоятельная ра-

бота проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитиру-

емых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 

− подготовку к выполнению контрольных работ;  

− подготовку к сдаче итоговой контрольной работы (4 семестр) и лабораторно-

го практикума (4 семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусмат-

ривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектиро-

ванный на лабораторных занятиях, необходимо регулярно дополнять сведениями из лите-

ратурных источников, представленных в учебной программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фик-

сированием библиографических данных источника. 

 

7.1. Домашние задания 
Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних заданий по данному 

курсу. Практикуется следующая форма выдачи домашних заданий: каждый слушатель по-

лучает отдельное домашнее задание после соответствующего занятия, на котором изуча-

ется тема данного задания,  и студент сдает все домашние задания до сдачи итогового 

контроля. При выполнении домашнего задания слушатели решают задачи вычислитель-

ной математики с использованием пакета MATLAB. 

 

№ мо-

дуля 
Темы домашних работ 

1 Исторический обзор науки «Вычислительная математика». Основные этапы ре-

шения задачи на компьютере. Среда ПКМ MATLAB: особенности интерфейса, 

языка и транслятора.  Структуры алгоритмов, разработка и реализация алгорит-

мов на компьютерах  краткий реферат 

2 Особенности матричных операций в MATLAB. Векторы и матрицы. Обратная 

матрица. Умножение матриц. задачи на составление алгоритма и и реализация 

программ в среде MATLAB  

2 Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Метод Гаусса. 

Метод простых итераций. Обусловленность системы. Число обусловленности  

задачи на составление алгоритма и и реализация программ в среде MATLAB  

3 Обработка результатов измерения одной величины. Использование статистиче-

ских  критериев (U-критерий, критерий Стьюдента)  задачи на составление ал-

горитмов и реализация программ в среде MATLAB 

3 Приближение функции. Решение практических задач аппроксимации и интерпо-

ляция  задачи на составление алгоритма и  реализация программ в среде 

MATLAB  



 15 

4 Численное интегрирование. Методы интегрирования обычной точности  задачи 

на составление алгоритма и  реализация программ в среде MATLAB  

4 Численное интегрирование. Методы интегрирования высокой точности  задачи 

на составление алгоритма и  реализация программ в среде MATLAB  

5 Решение уравнения с одним неизвестным. Методы с условной сходимостью  за-

дачи на составление алгоритма и  реализация программ в среде MATLAB  

5 Решение уравнения с одним неизвестным. Методы с безусловной сходимостью  

задачи на составление алгоритма и  реализация программ в среде MATLAB  

6 Решение систем нелинейных уравнений, метод простой итерации  задачи на со-

ставление алгоритма и  реализация программ в среде MATLAB  

6 Решение систем нелинейных уравнений, метод Ньютона - Рафсона   задачи на 

составление алгоритма и  реализация программ в среде MATLAB 

7 Одномерная оптимизация. Методы одномерной оптимизации функций без ло-

кальных экстремумов. задачи на составление алгоритма и  реализация про-

грамм в среде MATLAB  

7 Одномерная оптимизация. Методы градиентные одномерной оптимизации функ-

ций с локальными экстремумами. задачи на составление алгоритма и и реали-

зация программ в среде MATLAB  

8 Многомерная оптимизация. Методы многомерной оптимизации обычной точно-

сти  задачи на составление алгоритма и  реализация программ в среде 

MATLAB  

8 Многомерная оптимизация. Методы многомерной оптимизации высокой точно-

сти  задачи на составление алгоритма и программы по нему 

8 Многомерная оптимизация. Методы многомерной оптимизации функций с овра-

гами   задачи на составление алгоритма и  реализация программ в среде 

MATLAB  

9 Дифференциальные уравнения. Методы решения дифференциальных уравнений 

с обычной точностью  задачи на составление алгоритма и  реализация про-

грамм в среде MATLAB  

9 Дифференциальные уравнения. Методы решения дифференциальных уравнений 

с высокой точностью  задачи на составление алгоритма и  реализация про-

грамм в среде MATLAB  

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается итоговым кон-

тролем в форме зачета.  

Изучение материала каждого модуля заканчивается контролем его освоения в форме 

сданных лабораторных работ (за каждую работу – максимально 6 баллов), суммарно мак-

симальное число баллов за выполненные и сданные работы -  60 баллов, что соответствует 

принятой в университете рейтинговой системе оценки знаний.  

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, 

набранных в семестре и на итоговой контрольной работе (максимально 40 баллов). Мак-

симальная общая оценка всей дисциплины составляет 100 баллов. 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

Не предусмотрено.  

 

8.2. Примеры лабораторных работ для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 10 лабораторных работ. Максимальная 

оценка за лабораторные работы в 1 семестре составляет по 6 баллов за каждую.  
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Лабораторная работа 1.  

Тема 1. Основные этапы решения задачи на компьютере. Разработка и реализация алго-

ритмов. Структуры алгоритмов. Среда MATLAB: основные операторы, оформление про-

грамм в форме скриншота и в виде функций. (Раздел 1). 

Тема 2. Выполнение матричных операций: вектора и матрицы, действия над ними.  Обра-

щение  матриц. (Раздел 2). 

Лабораторная работа 2.  

Тема 3. Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Метод Гаусса. Ме-

тод простых итераций. Обусловленность системы. Расчет  числа обусловленности СЛАУ. 

(Раздел 2).  

Лабораторная работа 3.  

Тема 4. Обработка результатов измерения одной величины. Расчет точечных и интерваль-

ных оценок, использование U-критерия и критерия Стьюдента (Раздел 3). 

Лабораторная работа 4.   
Тема 5 Приближение функции. Решение практических задач аппроксимации и интерполя-

ция с использованием решателей MATLAB (Раздел3) . 

Лабораторная работа 5.  

Тема 6 Методы численного интегрирования. Методы прямоугольников «вперед», «назад», 

«по среднему», метод трапеций. . (Раздел 4). 

 Тема 7.Методы численного интегрирования высокой точности:  метод Симпсона, Ньюто-

на-Котеса 8 порядка. Использование решателей. Сравнение методов по точности. (Раздел 

4). 

Лабораторная работа 6 . 

Тема 8. Решение уравнения с одним неизвестным. Метод половинного деления, метод 

Ньютона. Сравнение методов. ( Раздел 5). 

 Тема 9.Решение уравнения с одним неизвестным. Метод простых итераций, использова-

ние решателей MATLAB   ( Раздел 5) 

Лабораторная работа 7.  

Тема 10. Решение систем нелинейных уравнений. Метод простых итераций. Использова-

ние решателей simplify, collect, pretty. ( Раздел 6). 

Тема 11 Решение систем нелинейных уравнений методом Ньютона-Рафсона. Использова-

ние решателей solve, diff, subs ( Раздел 6) 

Лабораторная работа 8.  

Тема 12. Решение задач одномерной оптимизации. Методы деления отрезка на три равные 

части и метод половинного деления, сравнение по коэффициенту эффективности. (Раздел 

7). 

Тема 13 Решение задач одномерной оптимизации методом золотого сечения. Использова-

ние решателейа -fminbnd (Раздел 7).   

Лабораторная работа 9.  

Темы 14. Решение задач многомерной оптимизации, постановка задачи, построение линий 

уровня. Шаговые методы поиска экстремума. (Раздел 8). 

Тема 15.  Многомерная оптимизация. Градиентные методы поиска экстремума (Раздел 8). 

Тема 16   Многомерная оптимизация. Безградиентные методы поиска: симплексный, ме-

тоды случайного поиска. Использование решателей -fminsearch, linprog, fmincon   (Раздел 

8). 

 

Лабораторная работа 10.  

Темы 17. Методы решения дифференциальных уравнений. Постановка задачи Коши. Ме-

тод Эйлера, метод Рунге – Кутта. Оценка погрешности (Раздел 9). 

Тема 10   Дифференциальные уравнения. Решение ―краевой задачи‖. Метод конечных 

разностей, метод ―пристрелки.‖Оценка  погрешности методов. Использование решателей 

dsolve, diff  (Раздел 9). 
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8.3. Вопросы для итоговой контрольной работы (4 семестр – зачет).  

Максимальное количество баллов за итоговую контрольную работу  – 40 баллов. 

Контрольная работа состоит из 2-х вопросов.  

1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов. 

 

8.3.1. Примеры контрольных вопросов для итоговой контрольной работы.  

Максимальное количество баллов за итоговую контрольную работу – 40 бал-

лов. 

Вариант 1 . 

1) Блок-схемы. Основные типы алгоритмов. Ввод-вывод. 

2) Погрешности абсолютные и относительные. Значащие цифры числа. Узкий и 

широкий смысл. Погрешности вычислений. Погрешности функции нескольких пе-

ременных 

Вариант 2 . 

1) Дисперсия. Среднее значение. Доверительный интервал. Доверительная вероят-

ность. Нахождение доверительного интервала. 

2) Одномерные массивы. Ввод-вывод. Сумма. Максимум и минимум. Сортировка. 

Норма вектора 

Вариант 3 . 

1) Двумерные массивы. Ввод-вывод. Сумма. Максимум. Минимум. Норма 

2) Умножение матриц. Сложение матриц. Транспонирование матриц 

Вариант 4 . 

1) Нахождение обратной матрицы методом Гаусса-Жордана. Расширенная матрица. 

2) СЛАУ. Метод обратной матрицы 

Вариант 5. 

1) СЛАУ. Метод Гаусса. Модифицированный метод Гаусса 

2) СЛАУ. Обусловленность. Метод простых итераций 

Вариант 6 . 

1) Интерполяция по Лагранжу. 

2) Аппроксимация 

Вариант 7 . 

1) Интегрирование. Метод прямоугольников вперед, назад, в среднем. 

2) Интегрирование. Метод трапеций 

Вариант 8 . 

1) Интегрирование. Метод Симпсона. 

2) Нелинейные уравнения. Метод касательных. 

Вариант 9 . 

1) Нелинейные уравнения. Метод простых итераций. 

2) Системы нелинейных уравнений. Метод Ньютона-Рафсена 

Вариант 10 . 

1) Системы нелинейных уравнений. Метод простых итераций 

2) Одномерная оптимизация. Метод деления пополам 

Вариант 11 . 

1) Одномерная оптимизация. Метод деления на три равных отрезка. 

2) Одномерная оптимизация. Золотое сечение 

Вариант 12 . 

1) Многомерная оптимизация. Градиентный метод 

2) Многомерная оптимизация. Симплексный метод 

Вариант 13 . 

1) Дифференциальные уравнения. Метод Эйлера. 

2) Дифференциальные уравнения. Метод Эйлера усовершенствованный 
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Вариант 14 . 

1) Дифференциальные уравнения. Метод Эйлера модифицированный 

2) Дифференциальные уравнения. Метод Рунге-Кутта 

Вариант 15 . 

1) Блок-схемы. Основные типы алгоритмов. Ввод-вывод. 

2) Одномерные массивы. Ввод-вывод. Сумма. Максимум и минимум. Сортировка. 

Норма вектора 

Вариант 16 . 

1) Дисперсия. Среднее значение. Доверительный интервал. Доверительная вероят-

ность. Нахождение доверительного интервала. 

2) Умножение матриц. Сложение матриц. Транспонирование матриц 

Вариант 17 . 

1) Двумерные массивы. Ввод-вывод. Сумма. Максимум. Минимум. Норма 

2) СЛАУ. Метод обратной матрицы 

Вариант 18 . 

1) Нахождение обратной матрицы методом Гаусса-Жордана. Расширенная матрица. 

2) СЛАУ. Обусловленность. Метод простых итераций 

Вариант 19 . 

1) СЛАУ. Метод Гаусса. Модифицированный метод Гаусса 

2) Аппроксимация 

Вариант 20 . 

1) Интерполяция по Лагранжу. 

2) Интегрирование. Метод трапеций 

Вариант 21 . 

1) Интегрирование. Метод прямоугольников вперед, назад, в среднем. 

2) Нелинейные уравнения. Метод касательных. 

Вариант 22 . 

1) Интегрирование. Метод Симпсона. 

2) Системы нелинейных уравнений. Метод Ньютона-Рафсена 

Вариант 23 . 

1) Нелинейные уравнения. Метод простых итераций. 

2) Одномерная оптимизация. Метод деления пополам 

Вариант 24 . 

1) Системы нелинейных уравнений. Метод простых итераций 

2) Одномерная оптимизация. Золотое сечение 

Вариант 25 . 

1) Одномерная оптимизация. Метод деления на три равных отрезка. 

2) Многомерная оптимизация. Симплексный метод 

Вариант 26 . 

1) Многомерная оптимизация. Градиентный метод 

2) Дифференциальные уравнения. Метод Эйлера усовершенствованный 

Вариант 27 . 

1) Дифференциальные уравнения. Метод Эйлера. 

2) Дифференциальные уравнения. Метод Рунге-Кутта 

 

Вариант 28 . 

1) Дифференциальные уравнения. Метод Эйлера модифицированный 

2) Погрешности абсолютные и относительные. Значащие цифры числа. Узкий и 

широкий смысл. Погрешности вычислений. Погрешности функции нескольких перемен-

ных 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, яв-

ляющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Гартман Т.Н., Клушин Д.В. "Моделирование химико-технологических процессов. 

Принципы применения пакетов компьютерной математики: учебное пособие. – Санкт-

Петербург: Лань, 2020. – 404 с. 

2. Практикум по основам вычислительной математики. Под редакцией Т. Н. Гартмана. 

М.-РХТУ им. Д. И. Менделеева . 2007г. – 56 с. 

3. Курс лекций по основам вычислительной техники. Часть 2. Под редакцией А. 

И.Бояринова. М.-МХТИ им Д. И. Менделеева 1977г.- 48с. 

4. Методические указания по использованию методов решения систем уравнений на ЭВМ 

для студентов химиков-технологов. Под редакцией А. И. Бояринова. М.-МХТИ им Д. 

И. Менделеева 1985г.- 48с.  

5. MATLAB. Самоучитель. Практический подход, 2-е издание. – СПб. –Наука и Техника. 

2015г.- 448с 

6. Решение типовых задач одномерной и многомерной оптимизации с применением паке-

та MATLAB: учеб.  пособие / под ред. проф. Т.Н. Гартмана. – М.: РХТУ им. Д.И. Мен-

делеева, 2011 – 94 с.  

7. Методические указания по использованию статистических методов обработки 

результатов измерений для студентов химиков - технологов. Под редакцией А. И. 

Бояринова. М.-МХТИ им. Д. И. Менделеева 1985г.- 52с  

Б. Дополнительная литература 

1. Введение в системы прикладной информатики химических предприятий. Под 

редакцией Т.Н. Гартмана. М.-РХТУ им Д. И. Менделеева 2006г. -62с.  

2. Практику по основам вычислительной техники. Под редакцией А. И.Бояринова. М.-

МХТИ им Д. И. Менделеева 1972г.- 80с 

3. Ревинская О. Г. Основы программирования в MATLAB.: учеб. пособие. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2016. — 208 с.: ил. — 

4. Курбатова Н.В., Пустовалова О.Г. «Основы MATLAB в примерах и задачах» Учебно-

методическое пособие. Южный федеральный университет, 2017 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 Раздаточный иллюстративный материал. 

 Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспече-

ния освоения дисциплины: 

 комплект технических средств для демонстрации презентаций 

 лицензионный пакет MATLAB – сетевая версия на 20 рабочих станций 

 Почтовый мессенджер e-mail 

 Видеоконференции в Skype  

 Электронная информационно-образовательная среда ЭИОС 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы (обновить даты обращения): 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 20.05.2019) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7


 20 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата обращения: 20.05.2019). 

− Приказ  Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими  образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных  технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7 (дата обращения: 20.05.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и ин-

формационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образова-

ния. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru (дата обращения: 20.05.2019). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 20.05.2019). 

 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 20.05.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в ба-

калавриате направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по дисциплине.  

Дисциплина «Вычислительная математика в технологии тугоплавких неме-

таллических и силикатных материалов» включает 9 разделов, каждый из которых име-

ет определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого раздела 

рекомендуется регулярное повторение законспектированного материала на лабораторных 

занятиях, а также дополнение его сведениями из литературных источников, представлен-

ных в учебной программе. При работе с указанными источниками рекомендуется состав-

лять краткий конспект с обязательным фиксированием библиографических данных источ-

ника. Изучение материала каждого раздела заканчивается контролем его освоения в фор-

ме лабораторной работы. Результаты выполнения лабораторной работы оцениваются в 

соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний.  

Учебная программа дисциплины «Вычислительная математика в технологии 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» предусматривает проведе-

ние лабораторного практикума в объеме 32 ч. Работы выполняются в часы, выделенные 

учебным планом в 4 семестре. Лабораторный практикум выполняется после изучения тео-

ретического материала по соответствующим темам. Лабораторные работы охватывают все 

разделы.  

Целью выполнения лабораторных работ является закрепление полученных знаний 

по дисциплине, расширение эрудиции и кругозора студента бакалавриата, развитие твор-

ческого потенциала и самостоятельного мышления студента, получение опыта проведения 

работ и умения формулировать выводы по выполненной работе. В задачи подготовки к 

выполнению лабораторных работ входит приобретение навыков работы с информацион-

ными ресурсами, а также знакомство с правилами оформления лабораторных работ. 

 При подготовке к выполнению лабораторных работ студент должен руководство-

ваться следующими основными принципами: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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– сочетание в работе, с одной стороны, теоретических положений и сведений, из-

ложенных в дисциплине «Вычислительная математика в технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов», с другой, – результатов новейших разра-

боток в области вычислительной математики; 

– творческий аналитический подход к полученным в лабораторной работе резуль-

татам, исключающий их простое перечисление и изложение. 

Работа над подготовкой в лабораторной работе ориентирована, в первую очередь, 

на самостоятельную работу обучающегося с информационными ресурсами, раздаточным 

материалам, научно-технической и справочной литературой, ресурсами Интернета, базами 

данных. Доступ к указанным ресурсам обеспечивается фондами научно-технической биб-

лиотеки вуза и городских научно-технических библиотек, электронными библиотеками и 

поисковыми системами Интернета, материалами тематических выставок и научно-

технических конференций. 

Содержание и оформление лабораторных работ оценивается в соответствии с при-

нятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка за вы-

полнение всех работ лабораторного практикума составляет  60 баллов. Совокупная оценка 

текущей работы студента бакалавриата в семестре складывается из оценок за выполнение 

лабораторного практикума (максимальная оценка 60 баллов). Максимальная оценка теку-

щей работы в каждом семестре составляет 6 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов _ и _ происходит в 

4 семестре и заканчивается контролем его освоения в форме 10 лабораторных работ (мак-

симальная оценка 6 баллов за каждую контрольную работу) и итоговой контрольной ра-

боты (максимальная оценка – 40 баллов).  

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

          При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисципли-

ны и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафед-

ры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся 

принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без использо-

вания электронного образования и дистанционных образовательных технологий 

Дисциплина «Вычислительная математика в технологии тугоплавких неме-

таллических и силикатных материалов» изучается в 4 семестре бакалавриата.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на 

то, что студенты, обучающиеся в бакалавриате, имеют общую подготовку по общенауч-

ным, общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным дисциплинам про-

филя, в объеме, предусмотренном учебным планом бакалавриата, а также опыт восприя-

тия и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим материал дисциплины 

должен опираться на полученные знания и быть ориентирован  на их расширение и углуб-

ление в соответствии с современными теоретическими представлениями и технологиче-

скими новациями. Обучение студентов может быть организовано как в виде традицион-

ных лабораторных занятий, так и научной дискуссии, которая помогает приобрести навы-

ки и умения обосновывать круг рассматриваемых вопросов, формулировать главные по-

ложения, определения и практические выводы из теоретических положений. На занятиях 

должна прослеживаться взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее изученным мате-

риалом.  
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Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Вычисли-

тельная математика в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов», является формирование у студентов компетенций в области информацион-

ных технологий и вычислительных методов. При выборе материала для занятий жела-

тельно обращаться к опыту ведущих отечественных и зарубежных  научно-

исследовательских центров, научно-производственных фирм и предприятий, использовать 

их научные, информационные и рекламные материалы и проводить их сравнительный 

анализ. 

Одним из требований стандарта является использование в учебном процессе ак-

тивных и интерактивных методов проведения занятий в сочетании с неаудиторной (само-

стоятельной) работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обу-

чающихся. 

В процессе освоения дисциплины «Вычислительная математика» используется взаи-

модействие между преподавателем и студентами посредством сети "Интернет".  

Занятие проводится по стандартной форме преподавания и выполняет информаци-

онную функцию. Для сокращения времени конспектирования материала, с целью осво-

бождения времени на ответы студентам по излагаемому материалу используются методи-

ческие приемы интерактивных методов обучения: преподаватель готовит к каждому заня-

тию раздаточный информационный материал на бумажном носителе, часть необходимого 

информационного материала передается через сеть "Интернет". В начале занятия объяв-

ляется тема, во время проведения заключительной части занятия подводятся итоги, с уче-

том ответов на вопросы студентов. 

Во время проведения лабораторных занятий студенты прорабатывают и закрепля-

ют материал, полученный от преподавателя заранее, в том числе через сеть "Интернет", 

общаются не только с преподавателем, но и между собой, что повышает эффективность 

процесса понимания, усвоения и творческого применения получаемых знаний.  

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам проработ-

ку дополнительной литературы по тематике занятия, организуя ее обсуждение на лабора-

торных занятиях, что формирует у студентов навык к самостоятельной работе с разнооб-

разными литературными источниками. 

При проведении лабораторного практикума преподавателю основное внимание 

следует уделять формированию у студентов умения активно использовать полученные 

знания по дисциплине «Вычислительная математика в технологии тугоплавких не-

металлических и силикатных материалов» для подготовки, проведения и «защиты» 

лабораторных работ.  

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с использо-

ванием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

          При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисципли-

ны и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафед-

ры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся 

принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

          Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной де-

ятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий кон-

троль в режиме тестирования и проверки домашних заданий; онлайн консультации по 

курсовому проектированию; самостоятельная работа.  

          При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде: 



 23 

• объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается) и элек-

тронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают самостоятельную 

работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

данной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме он-

лайн; 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информацион-

но-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает обуча-

ющихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 

для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотрасле-

вого фонда ИБЦ на 01.01.2019 составляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической лите-

ратурой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, спра-

вочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодиче-

ские и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам 

данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университе-

та, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-

мирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литера-

туры.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информаци-

онного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

 

 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, да-

та заключения, срок действия), 

ссылка на сайт ЭБС, сумма до-

говора, количество ключей 

Характеристика библио-

течного фонда, доступ к 

которому предоставляется 

договором 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Лань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Сумма договора – 357 000-00  

  

 С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

   

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с лю-

бого компьютера. 

 

 

 

    Электронно-библиотечная 

система издательства "Лань" 

—   ресурс, включающий в 

себя как электронные версии 

книг ведущих издательств 

учебной и научной литерату-

ры (в том числе университет-

ских издательств), так и элек-

тронные версии периодиче-

ских изданий по различным 

областям знаний.         ЭБС 

«ЛАНЬ»   предоставляет 

пользователям мобильное 

приложение для iOS и 

Android, в которых интегри-

рованы бесплатные сервисы 

для незрячих студентов и 

синтезатор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

http://e.lanbook.com/
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ЭБС «ЛАНЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

  

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083-68   

 

 С «26» сентября 2019г. по 

«25» сентября 2020г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с лю-

бого компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОТ,                       «Химия» - 

изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Казанский 

национальный исследователь-

ский технологический уни-

верситет), «Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, «Информати-

ка» - изд-ва "Лань", Нацио-

нальный Открытый Универ-

ситет"ИНТУИТ",  "Инженер-

но-технические науки" изд-ва 

"Лань". 

 

__________________________

_______ 

 

 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ,                       «Химия» - 

изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Казанский 

национальный исследователь-

ский технологический уни-

верситет), «Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, «Информати-

ка» - изд-ва «ЛАНЬ», Нацио-

нальный Открытый Универ-

ситет«ИНТУИТ»,  Инженер-

но-технические науки" изд-ва 

«ЛАНЬ», «Теоретическая ме-

ханика» изд-ва «ЛАНЬ», Эко-

номика и менеджмент» изд-ва 

Дашков и К. А также отдель-

ные издания в соответствии с 

Договором. 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
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 2.    

Электронно -

библиотечная си-

стема   ИБЦ РХТУ 

им. 

Д.И.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

   Принадлежность – собствен-

ная РХТУ.  

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 

 Доступ  для пользователей 

РХТУ с любого компьютера.     

  

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ по всем ООП. 

3. ЭБС «Научно-

электронная биб-

лиотека 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принадлежность – сторонняя   

Реквизиты договора –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018  г.   

Сумма договора - 934 693-00  

 

С «01» января 2019 г. 

 по «31» декабря 2019 г.  

 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

 

 

 

 

  

Электронные   версии перио-

дических и непериодических 

изданий по различным отрас-

лям науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

БД ВИНИТИ 

 РАН 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

Принадлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Сумма договора -  24000-00 

 

С «02» февраля 2018 г.             

по «05» мая 2019 г. 

 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

 

Количество ключей –  локаль-

ный доступ  для пользователей 

РХТУ в ИБЦ РХТУ. 

 

 

Крупнейшая в России баз 

данных по естественным, 

точным и техническим 

наукам. Включает материалы 

РЖ (Реферативного журнала) 

ВИНИТИ с 1981 г. Общий 

объем БД - более 28 млн. до-

кументов 

 

 

 

5.  American  Institute 

of Physics (AIP) 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка (Мино-

брнауки+ ГПНТБ) Сублицензи-

онный договор  

  

Коллекция  журналов по тех-

ническим и естественным 

наукам издательства Амери-

http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
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 № AIP/130    от 24.10.2019 г. 

 

С «01» июля 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт –  

http://scitation.aip.org/ 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

канского института физики 

(AIP) 

6. Scopus  

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка (Мино-

брнауки+ ГПНТБ) Сублицензи-

онный договор  

 № Scopus/130  от 09.10.2019 г. 

 

С «01» июля 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт –     

http://www.scopus.com. 

 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

 

 

Мультидисциплинарная ре-

феративная и наукометриче-

ская база данных  издатель-

ства ELSEVIER  

7. Электронные ре-

сурсы издатель-

ства 

SpringerNature 

 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка  

(Минобрнауки+РФФИ)  

Информационное письмо 

РФФИ  № 809 от 24.06.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.               

по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт 

http://link.springer.com/ 

 

 Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

  

 

 

-  Полнотекстовая кол-

лекция электронных журна-

лов   Springer по различным 

отраслям знаний. 

- Полнотекстовые 85 

журналов Nature Publishing 

Group 

- Коллекция научных 

протоколов по различным от-

раслям знаний Springer 

Protocols 

- Коллекция научных 

материалов в области физиче-

ских наук и инжиниринга 

Springer Materials (The 

Landolt-Bornstein Database) 

- Полный доступ к ста-

тическим и динамическим 

справочным изданиям по лю-

http://scitation.aip.org/
http://www.scopus.com/
http://link.springer.com/
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бой теме 

- Реферативная база 

данных по чистой и приклад-

ной математике zbMATH 

-          Nano Database 

8. ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2019 г. 

С «11» января 2019 г. по «»10» 

января 2020 г. 

Ссылка на сайт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Сумма договора – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с лю-

бого компьютера. 

 

 

 

Электронная библиотека 

включает более 5000 наиме-

нований  учебников и учеб-

ных пособий по всем отрас-

лям знаний  для всех уровней 

профессионального образова-

ния от ведущих научных 

школ с соблюдением требова-

ний новых ФГОСов. 

 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Вычислительная ма-

тематика в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 

проводятся в форме лабораторных работ и самостоятельной работы обучающегося. 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
Учебная аудитория, оборудованная электронными средствами демонстрации (ком-

пьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью; учеб-

ная лаборатория для проведения лабораторных занятий. 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Компьютерные презентации по некоторым разделам курса. 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами, проекторы, экраны; аудитории со стационар-

ными комплексами отображения информации с любого электронного носителя; WEB-

камеры; цифровой фотоаппарат; копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в 

https://biblio-online.ru/
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Интернет, программное обеспечение MATLAB Academic Individual и Optimization Toolbox 

Academic Individual. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Учебники, учебные и учебно-методические пособия по основным разделам курса. 

Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий по дисциплинам вариативной части; учебно-методические разработки кафедры в 

электронном виде. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

пп 

Наимено-

вание  

ПО 

Кол-во 
Назна-

чение 

Катего-

рия ПО 

Срок 

дей-

ствия 

лицен-

зии 

Подтверждающие 

документы 

1 

Microsoft 

Office 

Standard 

2007 

210 

Офис-

ный па-

кет 

лицен-

зионное 

бес-

срочная 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, накладная 

№ Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open Li-

cense 

Номер лицензии 

42931328 

2 

Micosoft 

Office 

Standard 

2010 

10 

Офис-

ный па-

кет 

лицен-

зионное 

бес-

срочная 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, накладная 

№ Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open Li-

cense 

Номер лицензии 

47837477 

3 

Microsoft 

Windows 

8.1 

Профес-

сиональ-

ный 

(Русский) 

Количе-

ство 

лицензий 

не огра-

ничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Azure Dev 

Tools for 

Teaching 

 

Офис-

ный па-

кет 

лицен-

зионное 

03.04.20

20 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools for 

Teaching, соглашение 

ICM-171214 от 

4.04.2019, действи-

тельно до 3.04.2020 

4 
MATLAB 

Academic 
3 

Про-

граммна 

лицен-

зионное 

бес-

срочная 

Государственный 

контракт № 
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new 

Product 

Group Li-

censes 

(per 

License) 

я среда 

техни-

ческих 

вычис-

лений 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

5 

MATLAB 

Classroom 

Suite 

new Prod-

uct From 

25 to 49 

Concur-

rent 

Licenses 

(per 

License) 

25 

Про-

граммна 

я среда 

техни-

ческих 

вычис-

лений 

лицен-

зионное 

бес-

срочная 

Государственный 

контракт № 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

6 

MATLAB 

Academic 

Individual 

и Optimi-

zation 

Toolbox 

Academic 

Individual 

10 

Про-

граммна 

я среда 

техни-

ческих 

вычис-

лений 

лицен-

зионное 

бес-

срочная 

Договор № 

Tr000210400 c АО 

«СофтЛайн Трейд», 

акт предоставления 

прав №Tr087691 от 

27.12.2017 
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Характеристи-

ка методов вычисли-

тельной математики и 

их особенности. Основ-

ные этапы решения за-

дач численными мето-

дами на компьютерах.  

Знает основные особенности СКМ, 

стандартные функции  и возможности 

решателей (solver) MATLAB.  

Умеет читать и реализовывать алгорит-

мы, записанные в виде блок-схем. 

Реферат. 

Устный опрос на за-

нятиях. 

Итоговая контрольная 

работа 

Раздел 2. Выполнение 

матричных операций на 

языке MATLAB и ре-

шение систем линейных 

алгебраических уравне-

ний (СЛАУ). 

 

Знает основные алгоритмы решения 

СЛАУ. 

Владеет приемами вычислительной ма-

тематики реализации алгоритмов реше-

ния СЛАУ в среде MATLAB  

Опрос перед выпол-

нением лабораторных 

работ. Реализация 

программ на заняти-

ях. 

Итоговая контрольная 

работа 

Раздел 3. Обработка ре-

зультатов измерения 

одной величины. При-

ближение функции с 

одной независимой пе-

ременной.  

Знает основные алгоритмы обработки 

результатов измерений.  

Владеет методикой обработки резуль-

татов измерений 

Опрос перед выпол-

нением лабораторных 

работ. Реализация 

программ на заняти-

ях. 

Итоговая контрольная 

работа 

Раздел 4. Вычисление 

интегралов с одной пе-

ременной численными 

методами. 

Знает различные алгоритмы численного 

интегрирования. Умеет давать оценку 

методик и давать рекомендации по вы-

бору определенного алгоритма 

Реферат. 

Реализация алгорит-

мов.  

Итоговая контрольная 

работа 

Раздел 5. Решение нели-

нейных уравнений чис-

ленными методами. 

Знает и владеет различными алгорит-

мами решения нелинейного уравнения. 

. Умеет давать оценку методик и давать 

рекомендации по выбору определенно-

го алгоритма 

Опрос перед выпол-

нением лабораторных 

работ. Реализация 

программ на заняти-

ях. 

Итоговая контрольная 

работа 

Раздел 6. Решение си-

стем нелинейных урав-

нений численными ме-

тодами. 

Знает алгоритмы решения систем нели-

нейных уравнений. 

Умеет реализовывать алгоритмы в ре-

дакторе МАТЛАБ, а также владеет ис-

пользованием решателей. 

Реализация алгорит-

мов.  

Итоговая контрольная 

работа 

Раздел 7. Решение задач 

одномерной оптимиза-

ции численными мето-

дами. 

Знает особенности алгоритмов одно-

мерной оптимизации. Владеет методи-

кой использования решателей 

Опрос перед выпол-

нением лабораторных 

работ. Реализация 

программ на заняти-

ях. 

Итоговая контрольная 

работа 

Раздел 8. Решение задач 

многомерной оптимиза-

Знает особенности алгоритмов много-

мерной оптимизации. Владеет методи-

Опрос перед выпол-

нением лабораторных 
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ции численными мето-

дами. 

кой использования решателей работ. Реализация 

программ на заняти-

ях. 

Итоговая контрольная 

работа 

Раздел 9. Решение диф-

ференциальных уравне-

ний численными мето-

дами. 

Знает алгоритмы решения задачи Коши 

и «краевой» задачи. Владеет методикой 

использования решателей.   

Опрос на занятиях. 

Проверка домашнего 

задания. 

Итоговая контрольная 

работа 

 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом университете 

имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 28.06.2017, про-

токол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образователь-

ных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 

бакалавров 18.03.01 Химическая технология, рекомендациями методической комиссии и 

накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой высшей математики РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. Программа рассчитана на изучение курса в течение одного семестра. 

Дисциплина «Дискретная математика в химической технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» относится к дисциплинам учебного 

плана. Для успешного освоения дисциплины студент должен знать основные понятия и 

методы, изучаемые в дисциплине «Математика». 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы основных 

понятий, используемых для построения важнейших математических моделей, и 

математических методов для описания различных химико-технологических процессов. 

Задача дисциплины сводится к созданию фундаментальной математической базы, а 

также развитию навыков математического мышления и использования их для решения 

практических задач.  

Дисциплина «Дискретная математика в химической технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» преподается в 4 семестре. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Дискретная математика в химической технологии 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» при подготовке бакалавров 

по направлению 18.03.01 Химическая технология, профиль «Химическая технология 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» направлено на 

приобретения следующих компетенций: 

2.1. Профессиональные: 

-  способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16)  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-основные понятия и методы дискретной математики, математических методов решения 

профессиональных задач. 

уметь: 

- применять математические методы при решении типовых профессиональных задач. 

владеть: 

-методами построения математической модели типовых профессиональных задач и 

содержательной интерпретации полученных результатов. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 

4 

ЗЕ Акад. ч. ЗЕ Акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 3 108 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,89 32 0,89 36 

Лекции  - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 0,89 32 

Самостоятельная работа 2,11 76 2,11 76 

Контактная самостоятельная работа 

2,11 

0,2 

2,11 

0,2 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
75,8 75,8 

Вид контроля - Зачет     

Вид итогового контроля:    Зачет  

 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 

4 

ЗЕ Астр. ч. ЗЕ Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 81 3 81 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,89 24 0,89 24 

Лекции  - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 24 0,89 24 

Самостоятельная работа 2,11 57 2,11 57 

Контактная самостоятельная работа 

2,11 

0,15 

2,11 

0,15 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
56,85 56,85 

Вид контроля - Зачет     

Вид итогового контроля:    Зачет  

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Часы 

Всего Лекции Практи- 

ческие  

занятия 

Самостоя- 

тельная 

работа 

 Введение 1  1  

 Раздел 1. Элементы теории 

множеств и алгебраические 

структуры. 

17  5 12 

1.1 Множества, отношения и функции.  5  1 4 

1.2 Полугруппы. Моноиды. Группы.  6  2 4 

1.3 Кольца. Поля. 6  2 4 

 Раздел 2. Элементы теории графов. 22  6 16 
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2.1 Задание и характеристики графов. 

Виды графов. 

6  2 4 

2.2 Циклы и разрезы. Планарность и 

укладка графов. Раскраска графов.  

6  2 4 

2.3 Деревья. 10  2 8 

 Раздел 3. Булевы функции. 12  4 8 

3.1 Алгебра логики. Булевы функции. 

Способы задания. Основные законы 

булевой алгебры. Функционально 

полные системы элементарных 

булевых функций. Важнейшие 

замкнутые классы.  

6  2 4 

3.2 Минимизация булевых функций. 

Сокращенная, тупиковая и 

минимальная формы. 

6  2 4 

 Раздел 4. Исчисление 

высказываний. 

14  4 10 

4.1 Формальные аксиоматические 

системы. Полнота и 

непротиворечивость. Независимость 

аксиом. Разрешимость теории. 

Другие аксиоматизации. 

6  2 4 

4.2 Проверка выводимости с помощью 

истинностных таблиц. Методы 

логического вывода. 

8  2 6 

 Раздел 5. Исчисление предикатов и 

нечеткая логика. 

20  6 14 

5.1 Логика предикатов. 

Непротиворечивость и полнота. 

Вынесение кванторов и предваренная 

нормальная форма. Скулемовские 

стандартные формы.  

6  2 4 

5.2 Эрбрановский универсум и теорема 

Эрбрана. Подстановка и унификация. 

Метод резолюций и его полнота.  

6  2 4 

5.3 Нечеткие множества. Нечеткая 

логика.  

8  2 6 

 Раздел 6. Конечные автоматы, 

машины Тьюринга-Поста, 

сложность вычислений. 

22  6 16 

6.1 Элементы теории автоматов. 

Автоматы Мили и Мура. 

Эквивалентность и минимизация 

автоматов. 

6  2 4 

6.2 Машины Тьюринга-Поста. 

Формализация понятия алгоритма и 

формальные модели алгоритмов. 

Алгоритмически неразрешимые 

проблемы. 

6  2 4 

6.3 Сложность алгоритмов. Меры 

сложности. Временная и емкостная 

10  2 8 
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сложность. Трудноразрешимые 

задачи. Классы P и NP. NP-полные 

задачи.  

 Всего часов 108  32 76 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Введение. Роль дисциплины «Дискретная математика в химической 

технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» при разработке 

и эксплуатации химико-технологических систем. 
 

Раздел 1. Элементы теории множеств и алгебраические структуры. 

Множества, отношения и функции. Задание множеств и осуществление операций 

над ними. Способы задания. Операции объединения, пересечения, разности, дополнения и 

декартова произведения. Аксиоматика теории множеств. Алгебра Кантора. Минимизация 

представлений множеств. Диаграммы Эйлера-Венна. Бинарные отношения. Способы 

задания бинарных отношений. Свойства бинарных отношений. Разбиения. Отношения 

эквивалентности и порядка. Представление n-арных отношений бинарными. Алгебра 

отношений. Функции. Инъекция, сюръекция и биекция. Алгебраические структуры. 

Полугруппы. Моноиды. Группы. Подгруппы. Циклические группы. Группы подстановок. 

Изоморфизм групп. Смежные классы по подгруппе. Нормальные делители. Фактор-

группы. Кольца: определения, свойства, примеры. Поля. 
 

Раздел 2. Элементы теории графов. 

Графы. Задание и характеристики графов. Виды графов. Подграфы. Матрицы 

смежности и инцидентности. Степени вершин. Маршруты Цепи. Циклы. Расстояние 

между вершинами. Диаметр и радиус графа. Унарные и бинарные операции над графами. 

Дополнение графа. Удаление и добавление вершин. Удаление и добавление ребер. 

Отождествление вершин. Расщепление вершин. Объединение графов. Пересечение 

графов. Компоненты связности. Мосты. Вершинная и реберная связность. Связность 

ориентированных графов. Алгоритм вычисления связности. Внутренняя устойчивость. 

Вершинное число независимости. Реберное число независимости. Вершинное и реберное 

покрытие графа. Внешняя устойчивость. Вершинное и реберное число внешней 

устойчивости. Циклы и разрезы. Эйлеровы циклы. Гамильтоновы циклы. Планарность и 

укладка графов. Грани плоского графа. Раскраска графов. Хроматическое число. Гипотеза 

четырех красок. Деревья. Определения. Свойства. Теорема Кэли. Фундаментальная 

система циклов. Остов наименьшего веса. Упорядоченные деревья. Бинарные деревья. 

Деревья сортировки. Алгоритм поиска в дереве сортировки. 
 

Раздел 3. Булевы функции. 

Алгебра логики. Булевы функции. Способы задания. Булевы функции одной и двух 

переменных и их свойства. Формулы булевой алгебры. Основные законы булевой 

алгебры. Эквивалентность формул. Принцип двойственности. Совершенные 

дизъюнктивные и совершенные конъюнктивные нормальные формы. Системы 

элементарных булевых функций. Функционально полные системы элементарных булевых 

функций. Примеры функционально полных базисов. Важнейшие замкнутые классы. 

Теорема о функциональной полноте. Минимизация булевых функций. Сокращенная, 

тупиковая и минимальная формы. Карты Карно. Метод сочетания индексов и метод 

Куайна. Минимизация конъюнктивных нормальных форм. Обзор приложений дискретной 

математики. Разработка эффективного математического, программного, 

информационного и технического обеспечения на основе методов дискретной 

математики. 
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Раздел 4. Исчисление высказываний. 

Введение в математическую логику. Краткие сведения из истории математической 

логики. Роль математической логики при разработке и эксплуатации химико-

технологических систем. Формальные аксиоматические системы. Символы, выражения, 

формулы, аксиомы. Правило вывода, непосредственное следствие, вывод, теорема. Логика 

высказываний. Логический вывод. Аксиомы. Правило modus ponens. Теорема дедукции и 

правило силлогизма. Полнота и непротиворечивость. Независимость аксиом. 

Разрешимость теории. Другие аксиоматизации. Проверка выводимости с помощью 

истинностных таблиц. Секвенции Генцена. Модель миров Крипке. Метод резолюций 

Робинсона. Метод клауз Вонга. Обратный метод Маслова (благоприятных наборов). 
 

Раздел 5. Исчисление предикатов и нечеткая логика. 

Логика предикатов. Автоматизация логического вывода. Переменные, функции, 

термы, предикаты, кванторы, формулы. Область действия квантора. Свободные и 

связанные переменные. Интерпретации, равносильность. Распознавание общезначимости. 

Проблема разрешимости. Аксиомы и правила вывода исчисления предикатов. Теорема 

дедукции. Непротиворечивость и полнота. Вынесение кванторов и предваренная 

нормальная форма. Скулемовские стандартные формы. Эрбрановский универсум и 

теорема Эрбрана. Подстановка и унификация. Метод резолюций и его полнота. Стратегии 

метода резолюций. Дизъюнкты Хорна. Принцип логического программирования. 

Нечеткие множества. Нечеткая логика. Появление и суть нечеткости. Формализация 

нечеткости. Функция принадлежности. Лингвистическая переменная. Операции над 

нечеткими множествами. Нечеткая арифметика. Методы дефаззификации. Нечеткие 

отношения. Стандартные нечеткие логические операции. Нечеткий вывод. Степени 

истинности и степени уверенности. Нечеткий аналог метода резолюций. 
 

Раздел 6. Конечные автоматы, машины Тьюринга-Поста, сложность 

вычислений. 

Элементы теории автоматов. Понятие автоматного преобразования информации и 

конечного автомата. Способы задания автоматов. Автоматы Мили и Мура. Программная и 

аппаратная реализация автоматов. Эквивалентность и минимизация автоматов. Машины 

Тьюринга-Поста. Формализация понятия алгоритма и формальные модели алгоритмов. 

Машина Тьюринга: определения, свойства, графы переходов. Машина Поста. Программы 

для машин. Проблема распознавания. Проблема остановки. Алгоритмически 

неразрешимые проблемы. Сложность алгоритмов. Меры сложности. Временная и 

емкостная сложность. Асимптотическая сложность, порядок сложности, сложность в 

среднем и в худшем случае. Трудноразрешимые задачи. Недетерминированная машина 

Тьюринга. Классы P и NP. NP-полные задачи. NP-полнота проблемы выполнимости 

формул логики высказываний. Обзор приложений математической логики. Направления 

использования аппарата математической логики в задачах практической информатики. 

Спецификация и верификация программно-аппаратных проектов, логическое 

программирование, построение онтологий, языки общения интеллектуальных агентов.  

 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К  

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 
Разделы 

1 2 3 4 5 6 

Знать:       

- основные понятия и методы дискретной математики, 

математических методов решения профессиональных 

+ + + + + + 
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задач. 

Уметь:       

- применять математические методы при решении 

типовых профессиональных задач. 

+ + + + + + 

Владеть:       

- методами построения математической модели 

типовых профессиональных задач и содержательной 

интерпретации полученных результатов. 

+ + + + + + 

Профессиональные компетенции:       

-  способностью планировать и проводить физические 

и химические эксперименты, проводить обработку их 

результатов и оценивать погрешности, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения, 

применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-16). 

+ + + + + + 

 

 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в бакалавриате в объеме 

32 акад. часа в 4 семестре 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических (семинарских) занятий Часы 

1. 1.1 Множества и отношения. 2 

2. 1.2 Группы. 2 

3. 1.3 Кольца, поля. 2 

4. 2.1 Виды графов. 2 

5. 2.2 Планарность и раскраска графов. 2 

6.  Контрольная работа № 1 2 

7. 3.1 Законы булевой логики. 2 

8. 3.2 Минимизация булевых функций. Важные классы. 2 

9. 4.1 Формальные аксиоматические теории. 2 

10. 4.2 Логический вывод в исчислении высказываний. 2 

11.  Контрольная работа № 2 2 

12. 5.1 Преобразования формул и логический вывод в 

исчислении предикатов. 

2 

13. 5.2 Нечеткие множества. Нечеткая логика. 2 

14. 6.1 Конечные автоматы. 2 

15. 6.2 Машины Тьюринга. 2 

16.  Контрольная работа № 3 2 

ИТОГ 32 часа   
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Рабочей программой дисциплины «Дискретная математика в химической 

технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» предусмотрена 

самостоятельная работа студента бакалавриата в объеме 76 часов в 4 семестре. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 

− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к зачету (4 семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примерный перечень тем контрольных работ 

 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольные работы. 

 

1. Множества. Отношения. Подстановки. Подгруппы. Образующие. Смежные классы. 

Элементы графа. Кратчайший путь. Максимальный поток. Эйлеровы циклы. 

Планарность. Раскраска. 

2. Таблица истинности. СДНФ. СКНФ. Минимизация булевых функций. Полиномы 

Жегалкина. Важные классы булевых функций.  

3. Семантические таблицы. Метод резолюций. Метод благоприятных наборов. 

Автоматы Мили и Мура. Эквивалентность автоматов. Минимизация автоматов.  

 

 

8.2. Примеры контрольных работ 

 

Разделы 1, 2. Примеры вариантов к контрольной работе № 1. Максимальная оценка 

- 40 баллов. Контрольная работа содержит 4 вопросов по 10 баллов за вопрос. 

 

1. Является ли отношение x⋮y на множестве {1,2,3,4,5,6,7,8}: 

1) рефлексивным 

2) антирефлексивным 

3) нерефлексивным 

4) симметричным 

5) антисимметричным 

6) несимметричным 

7) транзинивным 

8) нетранзитивным 

9) эквивалентностью 

10) строгим порядком 

11) нестрогим порядком 

2.  1) Является ли множество подстановок (12345), (21345), (12435), (21435) подгруппой 

группы 5S ? 2) Выписать подгруппу группы 5S  с данными образующими элементами: 



 10 

 12345
23145 ;  12345

42315 . 

3. Найти левые и правые смежные классы 4S  по H={  1234
1234 ;  1234

4231 ;  1234
1324 ;  1234

4321 }. 

Является ли H нормальной подгруппой 4S ? 

4.  1) Найти степени вершин, написать матрицы смежности и инцидентности графа. 2) 

Найти хроматическое число графа и оптимальную раскраску. 3) Построить плоское 

изображение графа, если это возможно, или обосновать невозможность его построения: 

G = (V, E) = (V= {1,2,3,4,5,6,7,8},  

E = {(1,2),(1,3),(1,5),(1,6),(2,3),(2,4),(2,6),(3,4),(3,5),(3,7),(3,7),(3,8)}). 

 

 

Разделы 3, 4. Примеры вариантов к контрольной работе № 2. Максимальная оценка 

- 30 баллов. Контрольная работа содержит 3 вопросов по 10 баллов за вопрос. 

 

1. Заданы номера наборов четырех переменных 1,2,3,5,12,13,14,15, на которых функция 

принимает единичное значение (например, номеру 2 соответствует набор 0010 и 

конъюнкт 1234 xxxx ). Необходимо для данной функции показать принадлежность  (не 

принадлежность)  к 0 (сохраняющих 0), 1 (сохраняющих 1), 2 (линейных), 3 

(самодвойственных), 4 (монотонных) классам функций. 

2. Минимизировать ДНФ:  

 

. 

3. Доказать выводимость ( ) & ( ) & ( )B A B C A C   ├ & &A B A B  методом 

резолюций. 

 

 

Разделы 5, 6. Примеры вариантов к контрольной работе № 3. Максимальная оценка 

- 30 баллов. Контрольная работа содержит 3 вопросов по 10 баллов за вопрос. 
 

1. Показать методом благоприятных наборов противоречивость набора дизъюнктов:  

. 

2. Построить прямое произведение автоматов и, применив теорему Мура, выяснить, 

эквивалентны ли они 

 a b a b  a b a b 

k n m 1 0 p r q 1 0 

l m n 0 1 q q s 0 1 

m l n 0 1 r p q 1 0 

n k l 1 0 s p q 1 0 

3. Построить минимальный автомат, эквивалентный данному 

 

 a b a b 

1 4 1 0 0 

2 6 1 1 0 
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3 5 1 1 0 

4 7 2 0 1 

5 7 2 0 1 

6 8 3 0 1 

7 9 6 1 0 

8 9 5 1 0 

9 9 4 1 1 

 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины  

(4 семестр – зачет) 

 

1. Задание множеств и осуществление операций над ними. Операции объединения, 

пересечения, разности, дополнения и декартова произведения.  

2. Аксиоматика теории множеств. Алгебра Кантора.  

3. Минимизация представлений множеств.  

4. Диаграммы Эйлера-Венна.  

5. Способы задания бинарных отношений.  

6. Свойства бинарных отношений.  

7. Разбиения.  

8. Отношения эквивалентности и порядка.  

9. Представление n-арных отношений бинарными.  

10. Алгебра отношений.  

11. Инъекция, сюръекция и биекция.  

12. Полугруппы. Моноиды.  

13. Определение группы. Подгруппы.  

14. Циклические группы.  

15. Группы подстановок.  

16. Изоморфизм групп.  

17. Смежные классы по подгруппе. Нормальные делители. Фактор-группы.  

18. Кольца: определения, свойства, примеры.  

19. Поля. 

20. Задание и характеристики графов. Виды графов. Подграфы.  

21. Матрицы смежности и инцидентности.  

22. Степени вершин.  

23. Маршруты и цепи.  

24. Расстояние между вершинами. Диаметр и радиус графа. 

25. Дополнение графа. Удаление и добавление вершин. Удаление и добавление ребер. 

Отождествление вершин. Расщепление вершин.  

26. Объединение графов. Пересечение графов.  

27. Компоненты связности. Мосты. Вершинная и реберная связность. Связность 

ориентированных графов. Алгоритм вычисления связности.  

28. Внутренняя устойчивость. Вершинное число независимости. Реберное число 

независимости. Вершинное и реберное покрытие графа.  

29. Внешняя устойчивость. Вершинное и реберное число внешней устойчивости. 

30. Эйлеровы циклы.  

31. Гамильтоновы циклы.  

32. Планарность и укладка графов. Грани плоского графа.  

33. Раскраска графов. Хроматическое число. Гипотеза четырех красок.  

34. Деревья. Определения. Свойства. Теорема Кэли.  

35. Фундаментальная система циклов. Остов наименьшего веса.  

36. Упорядоченные деревья. Бинарные деревья.  
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37. Деревья сортировки. Алгоритм поиска в дереве сортировки.  

38. Булевы функции. Способы задания.  

39. Формулы булевой алгебры. Основные законы булевой алгебры.  

40. Эквивалентность формул. Принцип двойственности.  

41. Совершенные дизъюнктивные и совершенные конъюнктивные нормальные формы.  

42. Системы элементарных булевых функций. Функционально полные системы 

элементарных булевых функций. Примеры функционально полных базисов.  

43. Важнейшие замкнутые классы. Теорема о функциональной полноте.  

44. Минимизация булевых функций. Сокращенная, тупиковая и минимальная формы.  

45. Карты Карно.  

46. Метод сочетания индексов и метод Куайна.  

47. Формальные аксиоматические системы. Символы, выражения, формулы, аксиомы. 

Правило вывода, непосредственное следствие, вывод, теорема.  

48. Аксиомы. Правило modus ponens. Теорема дедукции и правило силлогизма.  

49. Полнота и непротиворечивость.  

50. Независимость аксиом.  

51. Разрешимость теории.  

52. Проверка выводимости с помощью истинностных таблиц.  

53. Секвенции Генцена. Модель миров Крипке.  

54. Метод резолюций Робинсона.  

55. Метод клауз Вонга.  

56. Обратный метод Маслова (благоприятных наборов).  

57. Логика предикатов. Переменные, функции, термы, предикаты, кванторы, формулы. 

Область действия квантора. Свободные и связанные переменные.  

58. Интерпретации, равносильность.  

59. Распознавание общезначимости.  

60. Проблема разрешимости.  

61. Аксиомы и правила вывода исчисления предикатов. Теорема дедукции.  

62. Непротиворечивость и полнота.  

63. Вынесение кванторов и предваренная нормальная форма. Скулемовские стандартные 

формы.  

64. Эрбрановский универсум и теорема Эрбрана.  

65. Подстановка и унификация.  

66. Метод резолюций и его полнота. Стратегии метода резолюций.  

67. Дизъюнкты Хорна.  

68. Нечеткие множества.  

69. Функция принадлежности.  

70. Лингвистическая переменная.  

71. Операции над нечеткими множествами.  

72. Методы дефаззификации.  

73. Нечеткие отношения.  

74. Стандартные нечеткие логические операции.  

75. Нечеткий вывод. Степени истинности и степени уверенности.  

76. Нечеткий аналог метода резолюций.  

77. Понятие автоматного преобразования информации и конечного автомата. Способы 

задания автоматов.  

78. Автоматы Мили и Мура.  

79. Эквивалентность и минимизация автоматов.  

80. Машина Тьюринга: определения, свойства, графы переходов. Машина Поста. 

Программы для машин.  

81. Проблема распознавания. Проблема остановки. Алгоритмически неразрешимые 

проблемы.  



 13 

82. Сложность алгоритмов. Меры сложности. Временная и емкостная сложность. 

Асимптотическая сложность, порядок сложности, сложность в среднем и в худшем 

случае.  

83. Трудноразрешимые задачи.  

84. Недетерминированная машина Тьюринга.  

85. Классы P и NP. NP-полные задачи.  

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

 

А) Основная литература: 

 

1. Дискретная математика: учебник для вузов / Белоусов А.И., Ткачев С.В.  – М.: Изд. 

МГТУ им. Баумана Н.Э., 2015. – 743 с. ЭБС Издательство «Лань». 

2.  Сборник задач по дискретной математике / Кожухов С.Ф., Совертков П.И. – М.: 

Издательство «Лань». 2016. – 324 с. ЭБС Издательство «Лань» 

 

Б) Дополнительная литература: 

 

1. Теория графов: Методические указания / Бояринцева Т.И, Мастихина А.А.  – М.: Изд. 

МГТУ им. Баумана Н.Э., 2014. – 37 с. ЭБС Издательство «Лань». 

2. Дискретная математика: учебник для вузов / Гладков Л.А., Курейчик В.В., Курейчик 

В.М..  –М.: Изд. «Физматмет», 2014. – 496 с. ЭБС Издательство «Лань» 

 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации. 

  

– Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

– Презентации к лекциям.  

– Методические рекомендации. 

– Комплекс обучающих программ. 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

˗- http://kvm.muctr.ru/ – сайт кафедры высшей математики. 

 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

 Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы (обновить даты обращения): 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 10.04.2019). 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования // 

Координационный совет учебно-методических объединений и научно-методических 

советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов высшего 

образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 

(дата обращения: 10.04.2019) 

http://kvm.muctr.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
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– Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8

%EA%E0%E7  (дата обращения: 10.04.2019). 

 При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

– Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru (дата обращения: 10.04.2019). 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 10.04.2019). 

– ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 10.04.2019). 

– Онлайн-курсы РХТУ им. Д. И. Менделеева – Режим доступа:  https://moodle.muctr.ru/ 

(дата обращения: 10.04.2019). 

– Zoom.- конференция – Режим доступа: https://zoom.us/ (дата обращения: 10.04.2019). 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

бакалавриате направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по дисциплине.  

 Дисциплина «Дискретная математика в химической технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» включает 6 разделов, каждый из которых 

имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого 

раздела рекомендуется регулярное повторение законспектированного лекционного 

материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. Изучение материала каждого раздела 

заканчивается контролем его освоения в форме контрольной работы. Результаты 

выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии с принятой в университете 

рейтинговой системой оценки знаний.  

 Рабочая программа дисциплины «Дискретная математика в химической 

технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 

предусматривает проведение практических занятий в объеме 32 ч. Работы выполняются в 

часы, выделенные учебным планом в 4 семестре. Практические занятия охватывают 6 

разделов. Целью выполнения практический занятий является закрепление полученных 

знаний по дисциплине, расширение эрудиции и кругозора студента бакалавриата. 

 Совокупная оценка текущей работы студента бакалавриата в семестре 

складывается из оценок за выполнение контрольных работ (1 контрольная работа - 40 

баллов и 2 контрольные работы по 30 баллов). Максимальная оценка текущей работы в 

семестре составляет 100 баллов. 

 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
https://moodle.muctr.ru/
https://zoom.us/
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10.2. Для обучающихся по очной форме с использованием электронного образования 

и дистанционных образовательных технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

Распределение баллов соответствует п. 10.1., в том числе и в случае перехода на ЭО и 

ДОТ в процессе обучения. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
  

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 
  

 Дисциплина «Дискретная математика в химической технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» изучается в 4 семестре бакалавриата.  

 При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на 

то, что студенты, обучающиеся в бакалавриате, имеют общую подготовку по 

дисциплинам «Математика», «ТВиМС», предусмотренном учебным планом бакалавриата, 

а также опыт восприятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим 

материал курса должен опираться на полученные знания и быть ориентирован их 

расширение и углубление в соответствии с современными теоретическими 

представлениями и технологическими новациями. Обучение студентов организовано в 

виде традиционных лекций и практических занятий, так и научной дискуссии, которая 

помогает приобрести навыки и умения обосновывать круг рассматриваемых вопросов, 

формулировать главные положения, определения и практические выводы из 

теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться взаимосвязь 

рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

 Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Дискретная 

математика в химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов», является формирование у студентов компетенций, предусмотренных 

данной учебной программой. Преподаватель должен акцентировать внимание студентов 

на использование знаний, полученных при изучении курса в дальнейшем практическом 

применении. 

В Введении рассматривают роль дисциплины «Дискретная математика в 

химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 
при разработке и эксплуатации химико-технологических систем. 

 В Разделе 1 «Элементы теории множеств и алгебраические структуры» 

необходимо рассмотреть следующие вопросы: множества, отношения и функции, 

полугруппы, моноиды, группы, кольца, поля. 

 В Разделе 2 «Элементы теории графов» необходимо рассмотреть следующие 

вопросы: задание и характеристики графов, виды графов, циклы и разрезы, планарность и 

укладка графов, раскраска графов, деревья. 

 В Разделе 3 «Булевы функции» необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

алгебра логики, булевы функции, способы задания, основные законы булевой алгебры, 

функционально полные системы элементарных булевых функций, важнейшие замкнутые 

классы, минимизация булевых функций, сокращенная, тупиковая и минимальная формы. 

 В Разделе 4 «Исчисление высказываний» необходимо рассмотреть следующие 

вопросы: формальные аксиоматические системы, полнота и непротиворечивость, 

независимость аксиом, разрешимость теории, другие аксиоматизации, проверка 

выводимости с помощью истинностных таблиц, методы логического вывода. 
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 В Разделе 5 «Исчисление предикатов и нечеткая логика» необходимо 

рассмотреть следующие вопросы: логика предикатов, непротиворечивость и полнота, 

вынесение кванторов и предваренная нормальная форма, скулемовские стандартные 

формы, эрбрановский универсум и теорема Эрбрана, подстановка и унификация, метод 

резолюций и его полнота, нечеткие множества, нечеткая логика. 

 В Разделе 6 «Конечные автоматы, машины Тьюринга-Поста, сложность 

вычислений» необходимо рассмотреть следующие вопросы: элементы теории автоматов, 

автоматы Мили и Мура, эквивалентность и минимизация автоматов, машины Тьюринга-

Поста, формализация понятия алгоритма и формальные модели алгоритмов, 

алгоритмически неразрешимые проблемы, сложность алгоритмов, меры сложности, 

временная и емкостная сложность, трудноразрешимые задачи, классы P и NP. NP-полные 

задачи. 

 Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по курсу является 

широкое использование наглядных пособий и иллюстративного материала, в том числе с 

применением компьютерной техники.  

 При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

проработку дополнительной литературы по тематике занятия, организуя ее обсуждение на 

практических занятиях, формирует у студентов навык к самостоятельной работе с 

разнообразными литературными источниками. 

 При проведении практических занятий преподавателю основное внимание следует 

уделять формированию у студентов умения активно использовать полученные знания по 

курсу «Дискретная математика в химической технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» в дальнейшей практической 

деятельности. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

Распределение баллов соответствует п. 10.1. в том числе и в случае перехода на ЭО и ДОТ 

в процессе обучения.  

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов учебной 

деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; проводимые 

полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль в режиме 

тестирования, проверки домашних заданий и самостоятельная работа.  

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде: онлайн-курсы РХТУ им. Д. И. Менделеева: 

https://moodle.muctr.ru, работа в мессенджере, работа по E-mail, Zoom-конференция: 

https://zoom.us/. 

− объем часов для контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей 

программой данной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия 

проводятся в режиме онлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

необходимости - перевод части контактных часов работы обучающихся с 

преподавателем в электронную информационно-образовательную среду без потери 

содержания учебной дисциплины) и ЭОР (часть учебного материала (лекции) может 

быть заменена ЭОР).  

https://zoom.us/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2019 составляет 1708372 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

 

№ Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, дата 

заключения, срок действия), 

ссылка на сайт ЭБС, сумма 

договора, количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, к 

которому 

предоставляется доступ 

1.  ЭБС «Лань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№29.01-З-2.0-1299/2018  

от 06.03.2019 г. 

С «06» марта 2019г.  по «25» 

сентября 2019г.  Ссылка на сайт 

ЭБС – http://e.lanbook.com   

Сумма договора – 73 247-39   

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

Коллекция книг по 

естественно-научным и 

техническим отраслям 

наукам. 

 

 

 

2.  ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01-З-

2.0-1168/2018  от 11.01.2019 г. 

С «11» января 2019 г. по «»10» 

января 2020 г. Ссылка на сайт ЭБС 

- https://biblio-online.ru/ 

Сумма договора – 220 000-00 р. 

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

Электронная библиотека 

включает более 5000 

наименований учебников 

и учебных пособий по 

всем отраслям знаний 

для всех уровней 

профессионального 

образования от ведущих 

научных школ с 

соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


 18 

3.  Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ РХТУ 

им. Д.И. Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис»)  

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера.  

Электронные версии 

учебных и научных 

изданий авторов РХТУ 

по всем ООП. 

4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя   

Реквизиты договора –  ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01-P-2.0-

1020/2018 от 07.12.2018  г.   

Сумма договора - 934 693-00  

С «01» января 2019 г. 

 по «31» декабря 2019 г.  

Ссылка на сайт – http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по    ip-

адресам неограничен. 

Электронные   версии 

периодических и 

непериодических 

изданий по различным 

отраслям науки 

 

5.  Электронные 

ресурсы издательства 

SpringerNature 

 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка  

(Минобрнауки+РФФИ)  

Информационное письмо РФФИ    

№ 809 от 24.06.2019 г. 

С «01» января 2019 г.  

по «31» декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт 

http://link.springer.com/ 

 Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

  

 

 

-  Полнотекстовая 

коллекция электронных 

журналов   Springer по 

различным отраслям 

знаний. 

- Полнотекстовые 

85 журналов Nature 

Publishing Group 

- Коллекция 

научных протоколов по 

различным отраслям 

знаний Springer Protocols 

- Коллекция 

научных материалов в 

области физических наук 

и инжиниринга Springer 

Materials (The Landolt-

Bornstein Database) 

- Полный доступ к 

статическим и 

динамическим 

справочным изданиям по 

любой теме 

- Реферативная база 

данных по чистой и 

прикладной математике 

zbMATH 

-          Nano Database 

http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
http://link.springer.com/
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6.  Scopus  

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № Scopus/130 от 09.10.2019 г. 

С «01» июля 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г. Ссылка на сайт –     

http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по    ip-

адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных  издательства 

ELSEVIER  

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Дискретная 

математика в химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов» проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной 

работы обучающегося. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
 Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оборудованные традиционными учебными досками и учебной мебелью; библиотека, 

имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и выходом в Интернет. 

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Учебно-методические пособия, разработанные на кафедре высшей математики, 

выложены на сайте кафедры http://kvm.muctr.ru и на сайте библиотеки РХТУ имени 

Д.И.Менделеева https://lib.muctr.ru.  

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, принтеры, сканер и копировальный аппарат 

используются для подготовки раздаточных материалов.  

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к 

практическим занятиям по дисциплине, комплекты контрольных и экзаменационных 

билетов. 

Учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в 

печатном и электронном виде. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора поставки Количество лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 Офисный пакет 

Microsoft Office 

Государственный контракт № 

143-164ЭА/2010 от 14.12.10, 

25 бессрочное 

http://www.scopus.com/
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Standard 2007 Акт № Tr048787, накладная № 

Tr048787 от 20.12.10 Microsoft 

Open License Номер лицензии 

42931328) 

2 Антивирус 

Kaspersky   

 

Контракт № 126-152 ЭА/2018 

от 24.12.2018 по продлению 

электронной лицензии на 

Kaspersky Endpoint Security 

для нужд РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

25 2 года 

3 Операционная 

система Microsoft 

Windows 10 

Education 

(Russian) 

Подписка Microsoft Imagine 

Premium, соглашение ICM-

167819 от 24.12.2018 г., счет 

№ 9552428060 от 12.12.2018 г. 

Количество лицензий 

не ограничено 

согласно условиям 

подписки Microsoft 

Imagine Premium 

бессрочное 

 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения разделов 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1.  

Элементы теории 

множеств и 

алгебраические 

структуры 

знает: 

- основные понятия и методы дискретной 

математики, математических методов 

решения профессиональных задач; 

умеет: 

- применять математические методы при 

решении типовых профессиональных 

задач, 

владеет:  

- методами построения математической 

модели типовых профессиональных 

задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов. 

Оценка за контрольную 

работу № 1 (4 семестр) 

 

Раздел 2.  

Элементы теории 

графов 

знает: 

- основные понятия и методы дискретной 

математики, математических методов 

решения профессиональных задач; 

умеет: 

- применять математические методы при 

решении типовых профессиональных 

задач, 

владеет:  

- методами построения математической 

модели типовых профессиональных 

задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов. 

Оценка за контрольную 

работу № 1 (4 семестр) 

 

Раздел 3.  

Булевы функции 

знает: 

- основные понятия и методы дискретной 

математики, математических методов 

Оценка за контрольную 

работу № 2 (4 семестр) 
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решения профессиональных задач; 

умеет: 

- применять математические методы при 

решении типовых профессиональных 

задач, 

владеет:  

- методами построения математической 

модели типовых профессиональных 

задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов. 

Раздел 4.  

Исчисление 

высказываний 

знает: 

- основные понятия и методы дискретной 

математики, математических методов 

решения профессиональных задач; 

умеет: 

- применять математические методы при 

решении типовых профессиональных 

задач, 

владеет:  

- методами построения математической 

модели типовых профессиональных 

задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов. 

Оценка за контрольную 

работу № 2 (4 семестр) 

Раздел 5 

Исчисление 

предикатов и 

нечеткая логика 

знает: 

- основные понятия и методы дискретной 

математики, математических методов 

решения профессиональных задач; 

умеет: 

- применять математические методы при 

решении типовых профессиональных 

задач, 

владеет:  

- методами построения математической 

модели типовых профессиональных 

задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов. 

Оценка за контрольную 

работу № 3 (4 семестр) 

Раздел 6 

Конечные автоматы, 

машины Тьюринга-

Поста, сложность 

вычислений 

знает: 

- основные понятия и методы дискретной 

математики, математических методов 

решения профессиональных задач; 

умеет: 

- применять математические методы при 

решении типовых профессиональных 

задач, 

владеет:  

- методами построения математической 

модели типовых профессиональных 

задач и содержательной интерпретации 

полученных результатов. 

Оценка за контрольную 

работу № 3 (4 семестр) 
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15.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

 



Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины  

«_Дискретная математика в химической технологии тугоплавких неметаллических 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 

18.03.01 Химическая технология, рекомендациями методической секции Ученого совета 

и накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой Физической химии РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 

семестра. 

Дисциплина «Химическая кинетика в химической технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору учебного плана (Б1. В. ДВ.02.01) и рассчитана на изучение в 5 

семестре. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую 

и практическую подготовку в области высшей математики, физики, общей и 

неорганической, органической и физической химии. 

Цель дисциплины – овладеть знаниями об основных кинетических 

закономерностях протекания химических процессов, путях выявления методов, 

позволяющих устанавливать природу скорость-определяющей стадии и делать выводы о 

возможном механизме реакции, понимать роль катализа для химической технологии. 

Задача дисциплины – показать значение физической химии как теоретической 

основы процессов химической технологии; выработать у студентов навыки применения 

полученных знаний к предсказанию принципиальной возможности, направления, 

скорости и конечного результата химических процессов; дать представления о 

современных экспериментальных методах исследования физико-химических процессов. 

Дисциплина «Химическая кинетика в химической технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» преподается в 5 семестре. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Химическая кинетика в химической технологии 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» направлено на 

приобретение следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

 готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, 

для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за 

пределы компетентности конкретного направления (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 

 основные кинетические закономерности протекания химических реакций; 

 теории химической кинетики, пути теоретического расчета скоростей химических 

реакций и ограничения в применимости расчетных методов;  

 основы теории фотохимических и цепных реакций, реакций в растворах. особенности 

их стадийного протекания и условия осуществления; 

 основные черты гомогенного и гетерогенного катализа, причины ускорения 

химического процесса в присутствии катализатора. 

 Уметь: 

 применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования 

физической химии для решения вопросов, возникающих при изучении кинетики 

химических реакций; 

 находить скорость и устанавливать порядок химической реакции; 

 проводить анализ и критически оценивать полученные экспериментальные данные, 

обобщать и делать обоснованные выводы на базе проведённых опытов.  

 Владеть: 

 знаниями основных законов химической кинетики, влияния различных факторов 

(температуры, давления, катализатора) на скорость химической реакции.  

 комплексом методов определения порядка и скорости реакции;  

 подходами для установления лимитирующей стадии и механизма изучаемой 

химической реакции.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид учебной работы ЗЕ Акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,0 180 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,78 64 

Лекции  0,89 32 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа 2,22 80 

Контактная самостоятельная работа 
2,22 

- 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 80 

Виды контроля:   

Экзамен  1 36 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,4 

Подготовка к экзамену. 35,6 

Вид итогового контроля:  экзамен 

 

 

 

Вид учебной работы 
  

ЗЕ 
Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,0 135 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,78 48 

Лекции  0,89 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 24 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа 2,22 60 

Контактная самостоятельная работа 
2,22 

- 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 60 

Виды контроля:   

Экзамен  1 27 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,3 

Подготовка к экзамену. 26,7 

Вид итогового контроля:  Экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 
Лек-

ции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

рабо-

ты 

Сам. 

рабо-

та 

1. Химическая кинетика 90 20 22 - 48 

1.2 Формальная кинетика 20 4 8 - 10 

1.3 Теории химической кинетики 18 4 4 - 10 

1.3  Фотохимические реакции 18 4 2 - 10 

1.4 Цепные реакции 18 4 4 - 10 

1.5 Кинетика реакций в растворах 18 4 4 - 8 

2.  Катализ 48 10 10 - 28 

2.1 
Основные закономерности 

каталитических реакций 
12 2 2 - 8 

2.2 Гомогенный катализ 18 4 4 - 10 

2.3 Гетерогенный катализ 18 4 4 - 10 

3. Заключение 6 2 - - 4 

 ИТОГО 144 32 32 - 80 

 Экзамен  36     

 ИТОГО 180     

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Химическая кинетика  

1.1 Формальная кинетика 

Скорость химической реакции, константа скорости, порядок и молекулярность 

реакции. Кинетика необратимых реакций 1-го, 2-го, 3-го и нулевого порядков. 

Дифференциальные и интегральные методы определения порядка реакции. Сложные 

реакции. Принцип независимого протекания элементарных реакций. Обратимые, 

параллельные и последовательные реакции 1-го порядка. Принцип лимитирующей стадии 

последовательной химической реакции. Метод квазистационарных концентраций, область 

применения. Влияние температуры на скорость реакции, приближенное правило Вант-

Гоффа. Уравнение Аррениуса, дифференциальная и интегральные формы уравнения. 

Экспоненциальная форма уравнения Аррениуса. Энергия активации и 

предэкспоненциальный множитель. 

1.2 Теории химической кинетики 

Теории химической кинетики: теория активных соударений и теория переходного 

состояния ТПС (активированного комплекса). Основные положения ТАС, механизм 

активации молекул. Константа скорости бимолекулярной реакции. Физический смысл 

предэкспоненциального множителя и энергии активации в рамках теории активных 

соударений.  Стерический фактор, необходимость его введения в кинетическое уравнение 

реакции. Достоинства и недостатки теории активных соударений. Механизм 

мономолекулярных газовых реакций в рамках ТАС. Схема Линдемана. Теория 
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переходного состояния (активированного комплекса) (ТПС или ТАК). Основные 

положения ТПС, кинетическая схема реакции. Активированный комплекс и его свойства. 

Поверхность потенциальной энергии. Координата реакции, профиль пути реакции, 

энергия активации. Энтальпия и энтропия активации. Истолкование 

предэкспоненциального множителя и стерического фактора в рамках теории переходного 

состояния. Достоинства и недостатки теории. 

1.3 Фотохимические реакции  

Фотохимические реакции. Химические и фотофизические стадии, вторичные 

процессы. Кинетика фотохимических реакций. Сенсибилизированные фотохимические 

реакции.  

1.4 Цепные реакции 

Цепные реакции, механизмы зарождения, развития и обрыва цепи. 

Неразветвленные и разветвленные цепные реакции. Вероятностная теория разветвленных 

реакций. Предельные явления в цепных реакциях, нижний и верхний пределы 

воспламенения.  

1.5 Кинетика реакций в растворах 

Особенности протекания химических реакций в растворах. Клеточный эффект. 

Кинетическая схема протекания бимолекулярной реакции в растворе. Предельные случаи 

протекания реакции. Быстрые (диффузионно-контролируемые) реакции, диффузионный 

предел константы скорости реакции. Уравнение Бренстеда-Бьеррума. Кинетика ионных 

реакций в растворах. Влияние ионной силы раствора на скорость реакций с участием 

ионов. Макрокинетика. Роль диффузии в кинетике гетерогенных реакций. Различные 

режимы протекания реакций (внешняя кинетическая область; области внешней и 

внутренней диффузии). 

Раздел 2. Катализ 

2.1 Основные закономерности каталитических реакций 

Основные закономерности каталитических реакций. Влияние катализатора на 

термодинамические и кинетические параметры реакции. Селективность катализатора, 

каталитическая активность.  

2.2 Гомогенный катализ 

Слитный и раздельный механизмы каталитического действия. Энергетические 

диаграммы взаимодействия реагентов с катализатором. Общий и специфический 

кислотно-основной катализ. Катализ комплексами переходных металлов. 

Ферментативный катализ.  

2.3 Гетерогенный катализ.  

Гетерогенный катализ, его общие закономерности. Адсорбция как стадия 

гетерогенного катализа. Типы гетерогенных катализаторов. Закон действующих 

поверхностей. Кинетика гетерогенных реакций.   
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 1 Раздел 2 

 Знать:    

1 
 основные кинетические закономерности протекания 

химических реакций 
+ + 

2 

 теории химической кинетики, пути теоретического 

расчета скоростей химических реакций и ограничения в 

применимости расчетных методов 

+  

3 

 основы теории фотохимических и цепных реакций, 

реакций в растворах. особенности их стадийного 

протекания и условия осуществления 

+  

4 

 основные черты гомогенного и гетерогенного катализа, 

причины ускорения химического процесса в 

присутствии катализатора 

 + 

 Уметь:    

5 

 применять теоретические знания и экспериментальные 

методы исследования физической химии для решения 

вопросов, возникающих при изучении кинетики 

химических реакций 

+ + 

6 
 находить скорость и устанавливать порядок химической 

реакции 
+  

7 

 проводить анализ и критически оценивать полученные 

экспериментальные данные, обобщать и делать 

обоснованные выводы на базе проведённых опытов 

+ + 

 Владеть:    

8 

 знаниями основных законов химической кинетики, 

влияния различных факторов (температуры, давления, 

катализатора) на скорость химической реакции 

+ + 

9 
 комплексом методов определения порядка и скорости 

реакции 
+  

10 
 подходами для установления лимитирующей стадии и 

механизма изучаемой химической реакции 
+ + 

 Профессиональные компетенции:   

11 

 способностью планировать и проводить физические и 

химические эксперименты, проводить обработку их 

результатов и оценивать погрешности, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения, 

применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-16) 

+ + 
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12 

 готовностью использовать знания основных физических 

теорий для решения возникающих физических задач, 

самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в 

том числе выходящих за пределы компетентности 

конкретного направления (ПК-19) 

+ + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в бакалавриате в объеме 32 акад. ч.  

Раздел 1. Химическая кинетика 

Практическое занятие 1-2 (4 ч). Основные понятия формальной кинетики: скорость 

химической реакции, молекулярность и порядок. Основной постулат химической 

кинетики, константа скорости реакции. Дифференциальная и интегральная формы 

кинетических уравнений для необратимых реакций первого, второго, третьего и нулевого 

порядков. Определение порядка реакции, константы скорости и времени 

полупревращения на основе данных кинетических измерений.  Расчет глубины 

протекания реакции к указанному моменту времени.  

Практическое занятие 3 (2 ч). Сложные реакции. Составление кинетических 

уравнений, построение кинетических кривых обратимых, последовательных и 

параллельных реакций первого порядка. Расчет констант скоростей и текущих 

концентраций для обратимых, параллельных и последовательных реакций первого 

порядка. Метод стационарных концентраций, его практическое использование при 

составлении кинетических уравнений. 

Практическое занятие 4 (2 ч). Влияние температуры на скорость химических реакций. 

Правило Вант-Гоффа и уравнение Аррениуса. Вычисление температурного коэффициента 

Вант-Гоффа. Расчет констант скорости и времени полупревращения при различных 

температурах. Вычисление энергии  активации и предэкспоненциального множителя.  

Практическое занятие 5 (2 ч). Итоговое занятие по теме: Формальная кинетика. 

Практическое занятие 6-7 (4 ч). Теория активных (бинарных) соударений. Подсчет 

общего числа столкновений реагирующих молекул в единицу времени в единице объема. 

Нахождение доли активных молекул. Расчет константы скорости, предэкспоненциального 

множителя (фактора соударений) и стерического множителя на основании уравнений 

теории. Схема Линдемана. Теория переходного состояния. Связь энтальпии активации и 

энергии активации. Расчет константы скорости, предэкспоненциального множителя, 

энтальпии и энтропии активации.  

Практическое занятие 8-9 (4 ч). Вычисление квантового выхода и количества 

прореагировавшего вещества для фотохимической реакции. Составление кинетических 

уравнений для неразветвленных цепных реакций. Связь эффективной константы скорости 

цепной реакции с константами скоростей отдельных стадий. Расчет длины цепи реакции. 

Разветвленные цепные реакции, определение констант кинетического уравнения цепной 

реакции. 

Практическое занятие 10 (2 ч). Зависимость скорости реакции между ионами от 

природы растворителя и ионной силы раствора. Расчет константы скорости ионной 

реакции при изменении ионной силы раствора. 

Практическое занятие 11 (2 ч).  Итоговое занятие по теме: Теории кинетики, 

кинетика цепные и фотохимические реакции. 
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Раздел 2. Катализ 

Практическое занятие 12 (2 ч). Общие закономерности каталитических реакций. 

Снижение энергии активации – главная причина увеличения скорости каталитической 

реакции. Слитный и раздельный механизмы каталитического взаимодействия, 

составление кинетических уравнений.  

Практическое занятие 13 - 14 (4 ч). Энергетические диаграммы каталитических 

процессов. Расчет константы скорости и энергии активации каталитической реакций. 

Кислотно-основный катализ. Расчет эффективной и каталитических констант скоростей 

реакций кислотно-основного катализа.  

Практическое занятие 15 (2 ч). Основные механизмы гетерогенного катализа. 

Кинетика гетерогенных каталитических реакций. Влияние диффузии на скорость 

гетерогенных каталитических реакций. 

Практическое занятие 16 (2 ч).  Итоговое занятие по теме: Катализ. 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Химическая кинетика в химической 

технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» предусмотрена 

самостоятельная работа студента бакалавриата в объеме 80 ч в семестре плюс 35,6 ч 

(подготовка к экзамену). Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний 

по дисциплине и предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче экзамена (5 семестр) по курсу. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы. Максимальная 

оценка за контрольные работы составляет 60 баллов.  

Первая контрольная работа проводится по следующим разделам курса: формальная 

кинетика. 

Вторая контрольная работа проводится по следующим разделам курса: теории 

химической кинетики, фотохимические и цепные реакции. 

Третья контрольная работа проводится по следующим разделам курса: катализ 

Пример задания по контрольной работе №1 

№ задания 1 2 3 4 5 Σ 

Оценка, 

балл 
4 4 4 4 4 20 

 

1. Напишите дифференциальное и интегральное кинетические уравнения для реакции 2-

го порядка. Изобразите схематически график линейной анаморфозы кинетической 

кривой. 

2. Что такое «концентрационный порядок» гомогенной реакции и в чем его отличие от 

«временного порядка»? Как экспериментально определить истинный порядок реакции 

по данному компоненту? На что указывает различие этих величин, найденных в 

независимых повторных опытах для одной и той же реакции? 

3. Скорость реакции димеризации 1,1-дифенилэтилена в сернокислом растворе при 50 

C0
 в начальный момент ( 03,00 c моль/л) составляет 0,141 

сл
моль


. Реакция 

первого порядка. Рассчитайте константу скорости при 30 C0
 и температурный 

коэффициент Вант-Гоффа рассматриваемой реакции в интервале температур 5030

C0
, если энергия активация 

.
200

моль
кДжE   

4. Вычмислите константу скорости реакции разложения этиленоксида в газовой фазе 

COCHOHC  442 при температуре 687 К по следующим экспериментальным 

результатам: 

общP , мм рт.ст.  116,5 122,6 128,7 133,4 141,2 

 , мин.  0 4 9 12 18 

5. Вычислите константы скорости обратимой гомогенной реакции 1-го порядка BА
k

k

1

2

 , 

протекающей в газовой фазе в реакторе постоянного объема. Концентрация вещества 

А в момент начальный момент 
3

,0 /4,16 ммольс А  , концентрация А через мин30  

после начала опыта 
3/28,11 ммоль , равновесные концентрации А и В составили, 

соответственно, 5,12 и 
3/38,15 ммоль . Приведите схематическое изображение 

кинетических кривых. 
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Пример задания по контрольной работе №2 

№ задания 1 2 3 4 Σ 

Оценка, 

балл 
5 5 5 5 20 

 

1.  Какие реакции называются фотосенсибилизированными? Какие вещества называются 

фотосенсибилизаторами? 

2. Сопоставьте графики зависимости скорости реакции от времени реакции для 

разложения вещества по нецепному и цепному механизму. Что называется периодом 

индукции и как его показать на приведенном графике? 

3. Константа скорости реакции CH3NC → CH3CN при 473 К и давлении 1333,2 Па  

k = 1,662·10
−5

 с
−1

. Энергия активации реакции Е = 153,469 кДж/моль. Определите 

теплоту и энтропию активации этой реакции пи 473 К, приняв трансмиссионный 

множитель равным единице. 

4. Константа скорости реакции, протекающей при 25 °С в водном растворе: 

Co(NH3)5NO2
2+

 + OH
−
 → Co(NH3)5OH

 2+
  + NO2

−
 

равна 5,8·10
−4

 при ионной силе раствора I, равной 2,34. Вычислить константу скорости 

при нулевой ионной силе и константу скорости при I = 8,1. 

 

Пример задания по контрольной работе №3 

№ задания 1 2 3 4 5 Σ 

Оценка, 

балл 
4 4 4 4 4 20 

 

1. Явление катализа. Катализ и инициирование. Химическая сущность катализа. Роль 

катализа в становлении и развитии современной промышленности.  

 

2. Кинетические закономерности гомогенного катализа. Вывод кинетического уравнения 

с применением метода стационарных концентраций. Случаи Аррениуса и Вант-Гоффа. 

 

3. Пиролиз ацетальдегида в газовой фазе характеризуется энергией активации 190 

кДж/моль. В присутствии катализатора энергия активации уменьшается до 136 

кДж/моль. Во сколько раз возрастает скорость реакции в присутствии катализатора при 

200 
0
С. 

 

4. Опишите кинетику реакции специфического основного катализа в квазиравновесном 

приближении. Выразите скорость образования продукта через исходную концентрацию 

субстрата. Как зависит эффективная константа скорости от рН? 

 

5. Реакция гидролиза диазоуксусного эфира протекает по схеме: N2CHCOOC2H5(aq) + 

H2O   HOCH2COOC2H5 (aq) + N2. Катализатором данного процесса являются ионы 
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водорода. Эффективная константа скорости процесса изменяется с концентрацией 

ионов водорода следующим образом:  

 

        
 ,  моль/л 0,46 0,87 1,58 3,23 

      
 , л/(моль с) 1,68 3,20 5,78 12,18 

 

Постройте график зависимости                  и определите постоянные этого 

уравнения:    и    . 

 

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (5 семестр – экзамен)  

Максимальное количество баллов за экзамен  – 40 баллов. Экзаменационный билет 

содержит 4 вопросов. 1 вопрос – 10 баллов, вопрос 2 – 10 баллов, вопрос 3 – 10 баллов, 

вопрос 4 – 10 баллов. 

 

Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(экзамена) 

 

1. Вывод и анализ интегральной формы кинетического уравнения необратимой 

гомогенной реакции 0-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые 

для исходного вещества и продукта реакции, а также приведите математические 

выражения, описывающие ход этих кривых. Выведите выражение для времени 

полупревращения исходного вещества. 

2. Вывод и анализ интегральной формы кинетического уравнения необратимой 

гомогенной реакции 1-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые 

для исходного вещества и продукта реакции, а также приведите математические 

выражения, описывающие ход этих кривых. Выведите выражение для времени 

полупревращения исходного вещества. 

3. Необратимые гомогенные реакции 2-го порядка с равными начальными 

концентрациями реагентов. Вывод интегральной формы кинетического уравнения. 

Кинетическая кривая, уравнение кинетической кривой. Приведите 

дифференциальную и интегральную формы (без вывода) кинетического уравнения 

односторонней гомогенной реакции второго порядка «A + B → продукты», 

протекающей при постоянных температуре и объеме, если концентрации 

реагирующих веществ A и B  в момент начала реакции не равны друг другу.  

4. Вывод и анализ интегральной формы кинетического уравнения необратимой 

гомогенной реакции 3-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые 

для исходного вещества и продукта реакции, а также приведите математические 

выражения, описывающие ход этих кривых. Выведите выражение для времени 

полупревращения исходного вещества. 

5. Параллельные реакции первого порядка. Запишите систему дифференциальных 

кинетических уравнений, описывающую параллельные гомогенные реакции 

первого порядка A → B,  А → D с константами скорости k1 и k2 соответственно. 

Вывод уравнений, позволяющих провести расчет констант скорости обеих 

параллельных реакций. Как меняется соотношение между концентрациями 

продуктов реакции по мере ее протекания.  
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6. Принцип независимости протекания элементарных реакций. Обратимые реакции 

первого порядка, система дифференциальных уравнений, описывающих скорости 

элементарных стадий и процесса в целом. Вывод уравнений, позволяющих 

провести расчет констант скорости обеих реакций.  Возможные виды кинетических 

кривых для исходного вещества и продукта реакции в зависимости от соотношения 

констант скорости прямой и обратной реакций. 

7. Влияние температуры на скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа. 

Температурный коэффициент константы скорости реакции (коэффициент Вант-

Гоффа), характер его изменения с повышением температуры.  

8. Уравнение Аррениуса. Методы определения энергии активации и 

предэкспоненциального множителя. Получите выражение, устанавливающее связь 

коэффициента Вант-Гоффа с эффективной энергией активации химической 

реакции. 

9. Изложите основные положения и этапы вывода кинетического уравнения теории 

активных (бинарных) соударений (ТАС). Приведите основное уравнение теории 

для случая взаимодействия одинаковых молекул и назовите входящие в него 

величины.   

10. Константа скорости бимолекулярной реакции, предэкспоненциальный множитель 

(фактор соударений), энергия активации. Стерический фактор, необходимость его 

введения в кинетическое уравнение теории.   

11. Изложите основные положения теории переходного состояния, сопровождая их 

соответствующей кинетической схемой. Определите смысл понятий 

«активированный комплекс», «координата реакции», «истинная энергия 

активации», в терминах теории переходного состояния.  

12. Кинетика мономолекулярных реакций в рамках теории активных соударений. 

Схема Линдемана. Поясните, при каких условиях реакция разложения в газовой 

фазе при термическом механизме активации протекает по первому порядку, а при 

каких – по второму. 

13. Сущность каталитического действия. Факторы, определяющие скорость 

химического превращения. Новые реакционные пути, открываемые катализатором. 

Понятие о каталитическом цикле. Основные причины каталитического действия. 

14. Катализ и ингибирование. Влияние катализатора на термодинамику процессов. 

15. Катализ гомогенный и гетерогенный, примеры. 

16. Специфичность и селективность каталитического действия. Примеры реакций. 

17. Понятие «активные центры катализатора» в теориях катализа. 

18. Гетерогенно-каталитические реакции, профили концентрации реагентов при 

различных режимах протекания реакции. 

19. Основные положения теории активных соударений (ТАС). Запишите уравнения, 

описывающие скорость и константу скорости реакции между двумя однородными 

частицами в рамках данной теории. Назовите все используемые величины. С какой 

целью в уравнение ТАС вводится поправочный множитель и каково его 

толкование.  

20. Физический смысл предэкспоненциального множителя и стерического фактора в 

рамках теории бинарных (активных) соударений и теории переходного состояния. 

Приведите обоснованный ответ.  

21. Основные положения теории активированного комплекса. Активированный 
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комплекс. Термодинамическая форма основного уравнения теории. Достоинства и 

недостатки теории.  

22. Перечислите основные положения теории переходного состояния (ТПС), 

сопровождая их соответствующей кинетической схемой процесса на примере 

взаимодействия молекулы АВ и атома С.  

23. Влияние ионной силы раствора на скорость реакции между ионами. Вывод 

уравнения Бренстеда- Бьеррума. Графический анализ уравнения.  

 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.3. Структура и примеры билетов для экзамена 

 

Экзамен по дисциплине «Химическая кинетика в химической технологии 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» проводится в 5 семестре и 

включает контрольные вопросы по разделам 1 и 2 учебной программы дисциплины. Билет 

для экзамена состоит из 4 вопросов, относящихся к указанным разделам. Ответы на 

вопросы экзамена оцениваются из максимальной оценки 10 баллов за каждый вопрос.  

 

Пример билета для экзамена: 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой 

физической химии 

 

______   В.Ю. Конюхов 
  (Подпись)           

«____» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева 

Кафедра физической химии 

Химическая кинетика в химической технологии 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

18.03.01 Химическая технология 

Профиль – «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» 

 

Билет № 1 

 

1. Дифференциальная и интегральная формы кинетического уравнения необратимой 

гомогенной реакции 1-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые для 

исходного вещества и продукта реакции. Период полупревращения реакции 1-го 

порядка. 

 2. Разветвлённые цепные реакции. Предельные явления при протекании разветвленных 

цепных реакций. Верхний и нижний пределы воспламенения, их зависимость от 

различных факторов. 

3.  Катализ гомогенный и гетерогенный, примеры. 

4. Кинетика и механизм каталитических реакций. Стадийный и слитный механизмы 

катализа, энергетические диаграммы. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

 

А) Основная литература: 

1. Вишняков А.В., Кизим Н.Ф. Физическая химия. Учебник для ВУЗ-ов.-М: Химия, 

2012, -840с. 

2. Вишняков А.В., Кизим Н.Ф. Физическая химия для бакалавров. Учебник для ВУЗов. -

Тула: Аквариус, 2014,-640 с. 

3. Мерецкий А.М., Белик В.В. Растворы электролитов. -М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 

2013. -126 с.  

4. Мерецкий А.М., Белик В.В. Основы электрохимической термодинамики. -М.: РХТУ 

им. Д.И.Менделеева, 2011. -179 с.  

5. Краткий справочник физико-химических величин. / Под ред. А.А.Равделя, 

А.М.Пономарёвой. -Л.: Химия, 1983 или -С.Пб.:Химия, 1999  

6. Кудряшов И.В., Каретников Г.С. Сборник примеров и задач по физической химии. -

М.: Высшая школа, 1991. -527 с. 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Мерецкий А.М. Электрохимия, кинетика и катализ. Терминология, символика и 

единицы измерения. М: РХТУ им. Д.И.Менделеева. 2017. 112 с.  

2. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия -М.: Высш. школа, 1999. -527 с. 

3. Физическая химия / Под ред. К.С. Краснова. -М.: Высш. школа, 1995, т.2. -319 с. 

4. Мерецкий А.М. Применение рекомендаций ИЮПАК в курсе физической химии. -М: 

РХТУ им. Д.И.Менделеева. 2016. -96 с. 

5. Вишняков А.В., Гребенник А.В., Федорова Т.Б. Физическая химия в формате 

основных понятий, определений и уравнений. -М: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007. -

112 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 

Научно-технические журналы: 

1. Журнал физической химии. ISSN: 0044-4537. 

https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/zhurnal-fizicheskoj-himii/  

2. Журнал «Химическая физика»  

http://j.chph.ru 

3. Журнал «Теоретические основы химической технологии» 

http://sciencejournals.ru/journal/toht/  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 Издательство ELSEVIER на платформе Science Direct 

http://www.sciencedirect.com. 

 Издательство American Chemical Society (ACS) 

http://pubs.acs.org. 

 Международная издательская компания Nature Publishing Group (NPG)  

https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/zhurnal-fizicheskoj-himii/
http://j.chph.ru/
http://sciencejournals.ru/journal/toht/
http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/
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http://www.interscience.wiley.com. 

 Издательство SPRINGER 

http://www.springerlink.com.  

 Журнал SCIENCE 

http://www.science.com 

 Российская научная электронная библиотека  

http://www.elibrary.ru 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 20.04.2019). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4   (дата обращения: 20.04.2019). 

− Приказ Министерства образования и науки  РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими  образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных  технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7 (дата обращения: 20.04.2019). 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.openedu.ru (дата обращения: 20.04.2019). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 20.04.2019). 

 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 20.04.2019). 

 

 Для освоения дисциплины в дистанционном режиме преподаватели могут 

использовать следующие средства коммуникации со студентами: 

 – электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС); 

 – корпоративная электронная почта; 

 – https://etutorium.ru/ – LMS eTutorium; 

      – https://zoom.us/ – LMS Zoom.  

http://www.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.science.com/
http://www.elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fetutorium.ru%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2F
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

бакалавриате направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по дисциплине.  

Дисциплина «Химическая кинетика в химической технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» включает 2 раздела, каждый из которых 

имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого 

раздела рекомендуется регулярное повторение законспектированного лекционного 

материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. Изучение материала каждого раздела 

заканчивается контролем его освоения в форме контрольной работы. Результаты 

выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии с принятой в университете 

рейтинговой системой оценки знаний.  

Совокупная оценка текущей работы студента бакалавриата в семестре 

складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 60 

баллов). Максимальная оценка текущей работы в каждом семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов 1 и 2 происходит в 

5 семестре и заканчивается контролем его освоения в форме 3 контрольных работ и 

завершается итоговым контролем в форме экзамена. Максимальная оценка экзамена 

составляет 40 баллов.  

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся 

принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

Дисциплина «Химическая кинетика в химической технологии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» изучается в 5 семестре бакалавриата.  
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При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на 

то, что студенты, обучающиеся в бакалавриате, имеют общую подготовку по 

общенаучным, общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным 

дисциплинам профиля, в объеме, предусмотренном учебным планом бакалавриата, а 

также опыт восприятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим 

материал курса должен опираться на полученные знания и быть ориентирован их 

расширение и углубление в соответствии с современными теоретическими 

представлениями и технологическими новациями. Обучение студентов может быть 

организовано как в виде традиционных лекций и практических занятий, так и научной 

дискуссии, которая помогает приобрести навыки и умения обосновывать круг 

рассматриваемых вопросов, формулировать главные положения, определения и 

практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться 

взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине, является 

формирование у студентов компетенций, связанных с использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. При выборе материала 

для занятий желательно обращаться к опыту ведущих зарубежных и отечественных 

научно-исследовательских центров, научно-производственных фирм и предприятий, 

использовать их научные, информационные и рекламные материалы и проводить их 

сравнительный анализ. При проведении занятий преподаватель может рекомендовать 

студентам проработку дополнительной литературы по тематике занятия, организуя ее 

обсуждение на практических занятиях, формирует у студентов навык к самостоятельной 

работе с разнообразными литературными источниками. 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся 

принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки конспектов занятий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут 

быть применены в следующем виде:  

объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается) 

и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

данной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме 

онлайн. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2019 составляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/. Доступ для 

пользователей РХТУ с любого компьютера. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов.  

 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, дата 

заключения, срок действия), ссылка 

на сайт ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 

1.  ЭБС «Лань»  

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань»,  

договор №29.01-З-2.0-827/2018  от 

26.09.2018 г. 

Сумма договора – 357 000-00  

с «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

Электронно-

библиотечная система 

издательства "Лань" —   

ресурс, включающий в 

себя как электронные 

версии книг ведущих 

издательств учебной и 

научной литературы (в 

том числе 

университетских 

издательств), так и 

электронные версии 

периодических изданий 

по различным областям 

знаний.         ЭБС 

«ЛАНЬ» предоставляет 

пользователям 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор № 

33.03-Р-2.0-1775/2-10 

http://lib.muctr.ru/
http://e.lanbook.com/
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от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083-68   

 с «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с любого 

компьютера 

мобильное приложение 

для iOS и Android, в 

которых интегрированы 

бесплатные сервисы для 

незрячих студентов и 

синтезатор речи. 

 

2.  Электронно -

библиотечная 

система   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – собственная 

РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для пользователей РХТУ с 

любого компьютера.     

Электронные версии 

учебных и научных 

изданий авторов РХТУ 

по всем ООП. 

3.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru». 

 Принадлежность – сторонняя  

Реквизиты договора –   

ООО «РУНЭБ», договор  

№  29.01-P-2.0-1020/2018 от 

07.12.2018  г.   

Сумма договора - 934 693-00 с «01» 

января 2019 г.  по «31» декабря 2019 

г.  

Ссылка на сайт – http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

 

Принадлежность – сторонняя. 

ООО Научная электронная 

библиотека,  

договор № 33.03-Р-3.1 2087/2019 

Сумма договора – 1100017-00  

 

С 01 января 2020 г. по 31 декабря 

2020 г.  

 

Ссылка на сайт ЭБС 

http://elibrary.ru 

 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Электронные   версии 

периодических и 

непериодических 

изданий по различным 

отраслям науки 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Химическая кинетика 

в химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 

проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная традиционной учебной доской 

и/или электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью; библиотека, имеющая 

рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и выходом в Интернет. 

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

Для самостоятельной работы каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все 

издания основной литературы, перечисленные в рабочей программе дисциплины, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 
Microsoft Windows 7 

Pro 

Гос. контракт 

171ЭА/2011 

от 02.11.2011 

1 бессрочная 

2 
Microsoft Windows 7 

Home Basic  

Контракт № 70-

73ЭА/2014 от 

14.11.2014 

Тов. накладная 

1 бессрочная 
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№132 от 

19.12.2014 

Акт приема-

передачи от 

19.12.2014 

3 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

 

Подписка 

Microsoft 

Imagine 

Premium, 

соглашение 

ICM-171312 от 

03.04.2019 г., 

действительно 

до 03.04.2020 

г., счет №  

0012522675 от 

30.03.2019 г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

4 

Операционная система 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка 

Microsoft 

Imagine 

Premium, 

соглашение 

ICM-171312 от 

03.04.2019 г., 

действительно 

до 03.04.2020 

г., счет №  

0012522675 от 

30.03.2019 г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Химическая 

кинетика 

Знает: 

− основные кинетические закономерности 

протекания химических реакций; 

− теории химической кинетики, пути 

теоретического расчета скоростей 

химических реакций и ограничения в 

применимости расчетных методов;  

− основы теории фотохимических и 

цепных реакций, реакций в растворах. 

особенности их стадийного протекания и 

условия осуществления; 

 Умеет: 

− применять теоретические знания и 

экспериментальные методы 

исследования физической химии для 

решения вопросов, возникающих при 

изучении кинетики химических реакций; 

− находить скорость и устанавливать 

порядок химической реакции; 

− проводить анализ и критически 

оценивать полученные 

экспериментальные данные, обобщать и 

делать обоснованные выводы на базе 

проведённых опытов.  

 Владеет: 

− знаниями основных законов химической 

кинетики, влияния различных факторов 

(температуры, давления, катализатора) 

на скорость химической реакции.  

− комплексом методов определения 

порядка и скорости реакции;  

− подходами для установления 

лимитирующей стадии и механизма 

изучаемой химической реакции.  

 

Оценка за 

контрольные работы 

№1 и №2 

 

Оценка за экзамен  
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Раздел 2. 

Катализ 

Знает: 

− основные кинетические закономерности 

протекания химических реакций; 

− основные черты гомогенного и 

гетерогенного катализа, причины 

ускорения химического процесса в 

присутствии катализатора. 

 Умеет: 

− применять теоретические знания и 

экспериментальные методы 

исследования физической химии для 

решения вопросов, возникающих при 

изучении кинетики химических реакций; 

− проводить анализ и критически 

оценивать полученные 

экспериментальные данные, обобщать и 

делать обоснованные выводы на базе 

проведённых опытов.  

 Владеет: 

− знаниями основных законов химической 

кинетики, влияния различных факторов 

(температуры, давления, катализатора) 

на скорость химической реакции.  

− подходами для установления 

лимитирующей стадии и механизма 

изучаемой химической реакции. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№3 

 

Оценка за экзамен  
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15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

««Химическая кинетика в химической технологии тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» 

основной образовательной программы  

18.03.01 Химическая технология 

Профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов»  

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1 
Изменение в части обновления 

лицензионного программного обеспечения 

протокол заседания Ученого 

совета № 1 от 

«30» августа 2019 г. 

2 
Изменение в части обновления договоров 

электронных ресурсов 

протокол заседания Ученого 

совета № 2 от 

«30» сентября 2019 г. 

3 
Изменение в части обновления договоров 

электронных ресурсов 

протокол заседания Ученого 

совета № 7 от 

«29» января 2020 г. 

4 

Изменение в части использования ЭО и 

ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора № 163-А от 

«16» марта 2020 г. «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

  

протокол заседания Ученого 

совета № ____________ от 

«__» ___________20___г. 

 

 

 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

____________________________________________________________________ 

   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Дополнительные главы физической химии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» 

 

Направление подготовки 18.03.01 Химическая технология 

Профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» 

Квалификация «бакалавр» 

Форма обучения: очная 

 

 
 

 

Москва 2019 



 2 

Программа составлена д.х.н., проф., зав. кафедрой физической химии Конюховым В.Ю., 

к.х.н., доц., доцентом кафедры физической химии А.М. Мерецким, к.х.н. доцентом 

кафедры физической химии Н.Г. Поповой, к.х.н., доцентом кафедры физической химии 

Г.М. Бондаревой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Физической химии 

«25» апреля 2019 г., протокол №9 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Цели и задачи дисциплины  4 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 5 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 6 

4. Содержание дисциплины  7 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  7 

4.2. Содержание разделов дисциплины 7 

5. Соответствие содержания требованиям к результатам освоения 

дисциплины 

11 

6. Практические и лабораторные занятия 13 

6.1. Практические занятия. Примерные темы практических занятий по 

дисциплине 

 

13 

6.2 Лабораторные занятия 15 

7. Самостоятельная работа 15 

8. Оценочные средства для контроля освоения дисциплины 16 

8.1 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины  

 

16 

8.2 Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (экзамен) 19 

8.4 Структура и примеры билетов для экзамена 21 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 23 

9.1 Рекомендуемая литература 23 

9.2 Рекомендуемые источники научно-технической информации 23 

9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 24 

10. Методические указания для обучающихся 25 

10.1  Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий  

 

25 

10.2  Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий  

 

25 

11. Методические указания для преподавателей 25 

11.1 Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий  

 

 

25 

11.2 Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий  

 

 

 26 

12. Перечень информационных технологий, используемых в образовательном 

процессе 

 

27 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 29 

13.1 Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 29 

13.2 Учебно-наглядные пособия 29 

13.3 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

 

29 

13.4 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 29 

13.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 29 

14. Требования к оценке качества освоения программы 31 

15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

34 



 4 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 

18.03.01 Химическая технология, рекомендациями методической секции Ученого совета 

и накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой Физической химии РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 

семестра. 

Дисциплина «Дополнительные главы физической химии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору учебного плана (Б1. В. ДВ.02.02) и рассчитана на изучение в 5 

семестре. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую 

и практическую подготовку в области высшей математики, физики, общей и 

неорганической, органической и физической химии. 

Цель дисциплины – ознакомить с термодинамической теорией растворов 

электролитов и электрохимических цепей (гальванических элементов), понять основные 

кинетические закономерности протекания химических процессов, роль катализа для 

химической технологии. 

Задача дисциплины – показать значение физической химии как теоретической 

основы процессов химической технологии; выработать у студентов навыки применения 

полученных знаний к предсказанию принципиальной возможности, направления, 

скорости и конечного результата химических процессов; дать представления о 

современных экспериментальных методах исследования физико-химических процессов. 

Дисциплина «Дополнительные главы физической химии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» перподается в 5 семестре. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Дополнительные главы физической химии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» направлено на получение следующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

 готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, 

для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за 

пределы компетентности конкретного направления (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 

 отличительные особенности в поведении растворов электролитов, связанные с 

прохождением электрического тока;  

 теорию гальванических явлений; 

 теории кинетики, пути теоретического расчета скоростей химических реакций и 

ограничения в применимости расчетных методов;  

 основы теории фотохимических и цепных реакций, особенности их стадийного 

протекания и условия осуществления; 

 основные черты гомогенного и гетерогенного катализа, причины ускорения 

химического процесса в присутствии катализатора. 

 Уметь: 

 применять кондуктометрические и потенциометрические измерения для определения 

термодинамических функций химических реакций, константы диссоциации, 

произведения растворимости, рН растворов и т.д. 

 применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования 

физической химии для решения вопросов, возникающих при изучении кинетики 

химических реакций; 

 проводить анализ и критически оценивать полученные экспериментальные данные, 

обобщать и делать обоснованные выводы на базе проведённых опытов.  

 Владеть: 

 комплексом современных электрохимических методов исследования для определения 

термодинамических характеристик электролитов и химических реакций; 

 методами определения порядка и скорости реакции, установления лимитирующей 

стадии и механизма изучаемой химической реакции;  

 навыками составления гальванических элементов для целей определения 

термодинамических характеристик и констант равновесия исследуемой реакции; 

 знаниями основных законов химической кинетики, влияния различных факторов 

(температуры, давления, катализатора) на скорость химической реакции.  
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

Вид учебной работы ЗЕ Акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,0 180 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,78 64 

Лекции  0,89 32 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа 2,22 80 

Контактная самостоятельная работа 
2,22 

- 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 80 

Виды контроля:   

Экзамен  1 36 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,4 

Подготовка к экзамену. 35,6 

Вид итогового контроля:  экзамен 

 

 

 

Вид учебной работы 
  

ЗЕ 
Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5,0 135 

Контактная работа – аудиторные занятия: 1,78 48 

Лекции  0,89 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 24 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа 2,22 60 

Контактная самостоятельная работа 
2,22 

- 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 60 

Виды контроля:   

Экзамен  1 27 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,3 

Подготовка к экзамену. 26,7 

Вид итогового контроля:  Экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 
Лек-

ции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

рабо-

ты 

Сам. 

рабо-

та 

1. Растворы электролитов 32 8 8 - 16 

1.2 
Растворы электролитов в статических 

условиях 
16 4 4 - 8 

1.3 
Растворы электролитов в динамических 

условиях 
16 4 4 - 8 

2.  Электрохимические системы (цепи) 30 8 6 - 16 

2.1 ЭДС и электродные потенциалы 15 4 3 - 8 

2.2 Гальванические элементы 15 4 3 - 8 

3.  Химическая кинетика 70 14 16 - 40 

3.1 Формальная кинетика 36 6 10 - 20 

3.2 Теории химической кинетики 17 4 3 - 10 

3.3 Фотохимические и цепные реакции 17 4 3 - 10 

1. Катализ 12 2 2 - 8 

 ИТОГО 144 32 32 - 80 

 Экзамен  36     

 ИТОГО 180     

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Растворы электролитов  

1.1 Растворы электролитов в статических условиях 

Термодинамическое описание свойств растворов электролитов. Активности и 

коэффициенты активности электролита и ионов в растворе, средние ионные 

коэффициенты активности. Связь активности электролита со средней ионной активностью 

и концентрацией электролита.  Ионная сила раствора. Правило ионной силы. Основные 

положения электростатической теории сильных электролитов Дебая-Хюккеля. 

Предельный закон Дебая-Хюккеля, второе и третье приближения теории, графическое 

представление этих зависимостей. 

1.2 Растворы электролитов в динамических условиях 

Проводники электрического тока I и II рода, ионная и электронная проводимость. 

Удельная, молярная и эквивалентная электрические проводимости, взаимосвязь между 

ними. Зависимость удельной и молярной электрической проводимостей от концентрации, 

температуры и природы растворителя. Скорость и подвижность (абсолютная скорость 

движения) ионов. Закон независимого движения ионов (закон Кольрауша). Предельные 

молярные электропроводности ионов. Эстафетный механизм переноса электричества 
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ионами гидроксония и гидроксила. Числа переноса ионов. Электропроводность растворов 

сильных электролитов, уравнение корня квадратного (уравнение Кольрауша). Применение 

теории сильных электролитов для объяснения электрофоретического и релаксационного 

эффектов снижения электропроводности. Влияние полей высокой напряженности и 

высокой частоты переменного тока на электропроводность растворов. Методики 

измерения электропроводности. Кондуктометрическое определение степени и константы 

диссоциации слабых электролитов, теплоты, энтропии и энергии Гиббса процесса 

диссоциации, растворимости малорастворимых соединений.  

Раздел 2.  Электрохимические системы (цепи) 

2.1 ЭДС и электродные потенциалы 

Электрохимические системы (цепи). Возникновение скачка потенциала на границе 

раздела проводников I и II рода. Двойной электрический слой. Электрохимический 

потенциал, гальвани-потенциал. Обратимые электроды и обратимые электрохимические 

цепи (элементы). Электродвижущая сила гальванического элемента, условный 

электродный потенциал (потенциал в водородной шкале). Связь ЭДС гальванической 

цепи с электродными потенциалами. Правило знаков ЭДС и электродных потенциалов. 

Термодинамическая теория гальванических явлений.  Вывод и анализ уравнения Нернста, 

выражающего зависимость ЭДС гальванического элемента от активностей компонентов 

электродной реакции. Уравнение Гиббса-Гельмгольца для электрохимических систем. 

Зависимость ЭДС гальванического элемента от температуры. Классификация электродов: 

электроды первого и второго рода, газовые, окислительно-восстановительные. Уравнение 

Нернста для потенциала электродов всех видов.  

2.2. Гальванические элементы  

Типы гальванических элементов: химические, концентрационные, с переносом, без 

переноса. Диффузионный потенциал, механизм возникновения и методы его устранения 

(сведения к минимальной величине). Методика измерения ЭДС и электродных 

потенциалов.  Применение потенциометрии для определения термодинамических 

характеристик химических реакций, протекающих в гальванической цепи, констант 

химического равновесия, активностей и коэффициентов активности электролитов, рН 

растворов, произведения растворимости малорастворимых соединений. Химические 

источники тока.  

Раздел 3. Химическая кинетика  

3.1. Формальная кинетика 

Термодинамическая возможность процесса и его практическая (кинетическая) 

осуществимость. Предмет и задачи химической кинетики. Основные понятия формальной 

кинетики: скорость химической реакции, молекулярность, частный и общий порядок. 

Основной постулат химической кинетики, кинетическое уравнение скорости реакции. 

Константа скорости химической реакции, размерность константы скорости. Методы 

определения скоростей химических реакций. Простые (элементарные) и сложные 
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реакции. Кинетика простых и формально простых односторонних гомогенных реакций. 

Реакции первого, второго и третьего  порядков. Дифференциальная и интегральная формы 

кинетических уравнений,  кинетические кривые. Линейное представление кинетических 

кривых для  реакций различных порядков. Время полупревращения. Реакции нулевого 

порядка. Метод избытка (изоляции) Оствальда определения частных порядков по 

соответствующему реагенту. Дифференциальные и интегральные методы определения 

порядка реакции. Различие концентрационного и временного порядков. Сложные 

реакции. Принцип независимого протекания элементарных реакций. Обратимые и 

параллельные реакции первого порядка. Дифференциальные уравнения, описывающие 

скорости этих реакций, их интегрирование. Кинетические кривые для каждого из 

реагирующих веществ. Последовательные реакции 1-го порядка. Система 

дифференциальных уравнений, описывающих кинетику последовательных реакций. 

Кинетические уравнения и кинетические кривые для всех участников реакции. Время 

достижения максимальной концентрации промежуточного вещества. Зависимость 

максимальной концентрации промежуточного вещества от соотношения констант 

скоростей отдельных стадий последовательной реакции. Принцип лимитирующей стадии 

последовательной химической реакции. Стационарный режим протекания 

последовательных реакций. Метод квазистационарных концентраций, область 

применения. Влияние температуры на скорость химической реакции, приближенное 

правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса в дифференциальной и интегральной форме. 

Эффективная энергия активации и предэкспоненциальный множитель, методы их 

определения из экспериментальных данных. 

3.2. Теории химической кинетики.  

Теория активных (бинарных) соударений (ТАС). Скорость реакции как число 

столкновений активных молекул в единицу времени. Константа скорости бимолекулярной 

реакции. Физический смысл предэкспоненциального множителя и энергии активации в 

рамках теории активных соударений.  Стерический фактор, необходимость его введения в 

кинетическое уравнение реакции. Достоинства и недостатки теории активных соударений. 

Механизм мономолекулярных газовых реакций в рамках ТАС, схема Линдемана. 

Истолкование причин изменения порядка мономолекулярной реакции при изменении 

давления.  

Теория переходного состояния (активированного комплекса) (ТПС или ТАК). 

Основные положения ТПС, кинетическая схема реакции. Поверхность потенциальной 

энергии, координата реакции, путь реакции. Активированный комплекс и его свойства, 

истинная энергия активации. Скорость реакции – скорость распада активированного 

комплекса (скорость его прохождения через потенциальный барьер). 

Квазитермодинамическая форма уравнения ТПС, энтальпия и энтропия активации, 

трансмиссионный коэффициент. Связь энтальпии активации с эффективной 

(экспериментальной) энергией активации. 

3.3. Фотохимические и цепные реакции  

Фотохимические реакции, первичные и вторичные фотохимические процессы. 

Фотодиссоциация и фотолиз. Фотофизические (дезактивационные) процессы при 
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поглощении излучения. Законы фотохимии: Гротгуса-Дрепера и Эйнштейна-Штарка. 

Квантовый выход. Кинетика процессов, происходящих с участием фотовозбужденных 

молекул. Сенсибилизаторы, Сенсибилизированные фотохимические реакции. Основные 

различия реакций с фотохимическим и термическим инициированием. Фотохимические 

процессы в атмосфере, фотосинтез.  

Цепные реакции. Примеры реакций, протекающих по цепному механизму. 

Особенности и основные стадии цепных реакций. Механизмы зарождения, развития и 

обрыва цепей. Линейный и квадратичный обрыв цепей. Звено цепи, длина цепи. 

Неразветвленные и разветвленные цепные реакции. Кинетика неразветвлённых цепных 

реакций. Стадии разветвленной цепной реакции. Вероятность обрыва и разветвления 

цепи. Развитие разветвленных цепных реакций во времени, стационарный и 

нестационарный режимы течения реакции. Предельные явления в разветвлённых 

реакциях. Нижний и верхний пределы воспламенения (взрыва) цепной реакции. 

Полуостров воспламенения.  

Раздел 4. Катализ  

Гомогенный и гетерогенный катализ. Автокатализ. Основные закономерности 

каталитических реакций. Влияние катализатора на термодинамические и кинетические 

характеристики химических реакций. Селективность действия катализатора. 

Каталитическая активность, удельная каталитическая активность. Гомогенный катализ. 

Слитный и раздельный механизмы каталитических реакций, энергетические диаграммы 

взаимодействия реагентов с катализатором. Общий и специфический кислотно-основный 

катализ. Эффективная константа скорости реакции, катализируемой веществами с 

кислотно-основными свойствами. Каталитические константы скорости реакции. 

Гетерогенный катализ. Скорость гетерогенно-каталитической реакции. Типы 

гетерогенных катализаторов. Закон действующих поверхностей. Роль адсорбции в 

гетерогенном процессе. Кинетика гетерогенно-каталитических реакций, не лимитируемых 

диффузией. Отравление катализаторов. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 

 Знать:      

1 

 отличительные особенности в поведении 

растворов электролитов, связанные с 

прохождением электрического тока  

+ +   

2  теорию гальванических явлений  +   

3 

 теории кинетики, пути теоретического расчета 

скоростей химических реакций и ограничения в 

применимости расчетных методов 

  + + 

4 

 основы теории фотохимических и цепных 

реакций, особенности их стадийного протекания 

и условия осуществления 

  +  

5 

 основные черты гомогенного и гетерогенного 

катализа, причины ускорения химического 

процесса в присутствии катализатора 

   + 

 Уметь:      

6 

 применять кондуктометрические и 

потенциометрические измерения для 

определения термодинамических функций 

химических реакций, константы диссоциации, 

произведения растворимости, рН растворов и 

т.д. 

+ +   

7 

 применять теоретические знания и 

экспериментальные методы исследования 

физической химии для решения вопросов, 

возникающих при изучении кинетики 

химических реакций 

  + + 

8 

 проводить анализ и критически оценивать 

полученные экспериментальные данные, 

обобщать и делать обоснованные выводы на 

базе проведённых опытов 

+ + + + 

 Владеть:      

9 

 комплексом современных электрохимических 

методов исследования для определения 

термодинамических характеристик 

электролитов и химических реакций 

+ +   

10 

 методами определения порядка и скорости 

реакции, установления лимитирующей стадии и 

механизма изучаемой химической реакции 

  +  
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11 

 навыками составления гальванических 

элементов для целей определения 

термодинамических характеристик и констант 

равновесия исследуемой реакции 

 +   

12 

 знаниями основных законов химической 

кинетики, влияния различных факторов 

(температуры, давления, катализатора) на 

скорость химической реакции 

  + + 

 Профессиональные компетенции:     

14 

 способностью планировать и проводить 

физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и 

оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, 

применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования (ПК-16) 

+ + + + 

15 

 готовностью использовать знания основных 

физических теорий для решения возникающих 

физических задач, самостоятельного 

приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и 

устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления (ПК-

19) 

+ + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в бакалавриате в объеме 32 акад. ч.  

 

Раздел 1. Растворы электролитов 

Практическое занятие 1 (2 ч). Основные положения теории электролитической 

диссоциации С.Аррениуса. Сильные и слабые электролиты. Определение степени 

диссоциации на основании величины константы диссоциации.  Изменение степени и 

константы диссоциации при добавлении в раствор сильного электролита с общим ионом. 

Расчет термодинамических параметров процесса диссоциации на основе температурной 

зависимости константы диссоциации. Расчет pH  для растворов сильных и слабых 

электролитов.  

Практическое занятие 2 (2 ч). Термодинамическое описание свойств растворов 

сильных электролитов.  Связь активности электролита со средними ионными 

активностями и средними ионными коэффициентами активности. Ионная сила раствора. 

Правило ионной силы. Предельный закон Дебая-Хюккеля. Расчет активностей, средних 

ионных активностей и средних ионных коэффициентов активности. Определение pH 

растворов сильных электролитов. Произведение растворимости. Расчет растворимости 

малорастворимых солей. Влияние посторонних электролитов на растворимость 

малорастворимых соединений.  

Практическое занятие 3 (2 ч). Удельная, молярная и эквивалентная электрические 

проводимости, взаимосвязь между ними. Зависимость электропроводности от 

концентрации и разведения. Закон независимого движения ионов. Расчет 

электропроводности растворов электролитов при бесконечном разведении на основании 

значений предельных молярных электрических проводимостей ионов и из 

экспериментальных данных по электропроводности растворов различной концентрации. 

Подвижности (абсолютные скорости движения) и числа переноса ионов. Определение 

степени и константы диссоциации слабых электролитов, теплоты диссоциации, 

растворимости труднорастворимых соединений на основании измерений 

электропроводности.  

Практическое занятие 4 (2 ч). Итоговое занятие по теме «Растворы электролитов». 

Раздел 2. Электрохимические системы (цепи) 

Практическое занятие 5 (2 ч). Условная запись электрода, гальванического элемента. 

Правильно разомкнутый гальванический элемент. Определение знаков электродов 

гальванического элемента и направления протекания электродного процесса. Запись 

уравнения реакции, протекающей в гальваническом элементе, определение ее 

направления.  

Практическое занятие 6 (2 ч). Уравнение Нернста для различных электродов и 

гальванического элемента. Расчет ЭДС химических и концентрационных гальванических 

элементов. Определение констант равновесия, термодинамических характеристик 

реакций, протекающих в гальваническом элементе. Расчет pH  раствора, активностей и 

коэффициентов активности, произведения растворимости. 
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Практическое занятие 7 (2 ч). Итоговое занятие по теме «Растворы электролитов». 

Раздел 3. Химическая кинетика 

Практическое занятие 8 - 9 (4 ч). Основные понятия формальной кинетики: скорость 

химической реакции, молекулярность и порядок. Основной постулат химической 

кинетики, константа скорости реакции. Дифференциальная и интегральная формы 

кинетических уравнений для необратимых реакций первого, второго, третьего и нулевого 

порядков. Определение порядка реакции, константы скорости и времени 

полупревращения на основе данных кинетических измерений.  Расчет глубины 

протекания реакции к указанному моменту времени.  

Практическое занятие 10 (2 ч). Сложные реакции. Составление кинетических 

уравнений, построение кинетических кривых обратимых, последовательных и 

параллельных реакций первого порядка. Расчет констант скоростей и текущих 

концентраций для обратимых, параллельных и последовательных реакций первого 

порядка. Метод стационарных концентраций, его практическое использование при 

составлении кинетических уравнений. 

Практическое занятие 11 (2 ч). Влияние температуры на скорость химических 

реакций. Правило Вант-Гоффа и уравнение Аррениуса. Вычисление температурного 

коэффициента Вант-Гоффа. Расчет констант скорости и времени полупревращения при 

различных температурах. Вычисление энергии  активации и предэкспоненциального 

множителя.  

Практическое занятие 12 (2 ч). Итоговое занятие по теме: Формальная кинетика. 

Практическое занятие 13 (2 ч). Теория активных (бинарных) соударений. Подсчет 

общего числа столкновений реагирующих молекул в единицу времени в единице объема. 

Нахождение доли активных молекул. Расчет константы скорости, предэкспоненциального 

множителя (фактора соударений) и стерического множителя на основании уравнений 

теории. Схема Линдемана. Теория переходного состояния. Связь энтальпии активации и 

энергии активации. Расчет константы скорости, предэкспоненциального множителя, 

энтальпии и энтропии активации.  

Практическое занятие 14 (2 ч). Вычисление квантового выхода и количества 

прореагировавшего вещества для фотохимической реакции. Составление кинетических 

уравнений для неразветвленных цепных реакций. Связь эффективной константы скорости 

цепной реакции с константами скоростей отдельных стадий. Расчет длины цепи реакции. 

Разветвленные цепные реакции, определение констант кинетического уравнения цепной 

реакции. 

Практическое занятие 15 (2 ч). Итоговое занятие по теме: Теории кинетики, 

кинетика цепные и фотохимические реакции. 

Раздел 4. Катализ 

Практическое занятие 16 (2 ч). Общие закономерности каталитических реакций. 

Снижение энергии активации – главная причина увеличения скорости каталитической 

реакции. Слитный и раздельный механизмы каталитического взаимодействия, 

составление кинетических уравнений. Энергетические диаграммы каталитических 

процессов. Расчет константы скорости и энергии активации каталитической реакций. 

Кислотно-основный катализ. Расчет эффективной и каталитических констант скоростей 

реакций кислотно-основного катализа.  
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6.2 Лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Дополнительные главы физической химии 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» предусмотрена 

самостоятельная работа студента бакалавриата в объеме 80 ч в семестре плюс 35,6 ч 

(подготовка к экзамену). Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний 

по дисциплине и предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче экзамена (5 семестр) по курсу. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
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8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 

Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольных работы. Максимальная 

оценка за контрольные работы составляет 60 баллов.  

Первая контрольная работа проводится по следующим разделам курса: растворы 

электролитов. 

Вторая контрольная работа проводится по следующим разделам курса: 

электрохимические системы (цепи). 

Третья контрольная работа проводится по следующим разделам курса: формальная 

кинетика. 

Четвертая контрольная работа проводится по следующим разделам курса: теории 

химической кинетики, фотохимические и цепные реакции. 

Пример задания по контрольной работе №1 

№ задания 1 2 3 4 5 Σ 

Оценка, 

балл 
2 3 3 4 4 16 

 

1. Напишите выражение зависимости эквивалентной электропроводности сильных 

электролитов от концентрации. 

2. Нарисуйте схематически график зависимости среднеионного коэффициента 

активности сильного электролита от ионной силы раствора (в широком диапазоне 

концентраций). 

3. На основании справочных данных о величине произведения растворимости BaSO4 

рассчитайте растворимость этой соли в воде и в растворе 0,003 М Na2SO4 при 298 К. 

4. Пользуясь справочными данными о средних ионных коэффициентах активности 

электролитов для водного раствора ZnCl2 с моляльностью 3,0 при температуре 25
о
С 

вычислите среднюю ионную моляльность, среднюю ионную активность и полную 

активность электролита.  

5. Молярная электропроводность при бесконечном разбавлении раствора уксусной 

кислоты в 1,5 раза больше такой же электропроводности гидроксида аммония. Растворы 

0,1М уксусной кислоты и 0,05М гидроксида аммония имеют одинаковую удельную  

электропроводность. Каково соотношение степеней диссоциации этих электролитов в 

данных растворах? (Что больше?). 

Пример задания по контрольной работе №2 

№ задания 1 2 3 4 5 Σ 

Оценка, 

балл 
2 3 3 4 4 16 
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1. Запишите уравнение Нернста для потенциала электрода I-го рода. От чего зависит 

величина и знак потенциала такого электрода? 

2. К какому типу относится данный гальванический элемент (химический, 

концентрационный, с переносом, без переноса)? Напишите уравнение реакции, 

протекающей в данном элементе. 

Pt | Hg-Zn(амальгама) |   ZnSO4    | Zn-Hg(амальгама)|  Pt 

а1                                                а2 

3. По справочным данным о стандартных электродных потенциалах вычислите 

стандартную ЭДС элемента и произведение растворимости при 298 K для AgBr. 

4. Пользуясь справочными данными, рассчитайте ЭДС гальванического элемента 

при 298 К, состоящего из приведенных электродов. Моляльные концентрации 

электролитов в электродах т1 и т2. Ионные коэффициенты активности вычислите по 

уравнению первого приближения теории Дебая-Хюккеля. Составьте схему 

гальванического элемента, состоящего из указанных электродов. 

Электрод I т1 Электрод II т2 

KCl│AgCl│Ag 
0,00

5 
ZnSO4│Zn   

0,

002 

5. Составьте условную запись гальванического элемента без жидкостных 

соединений («без переноса»), в котором при T = 298 K самопроизвольно протекает 

реакция Pb + Hg2Cl2 = PbCl2 + 2Hg. Вычислите стандартную ЭДС элемента, 

термодинамическую константу равновесия Ka, реакции. 

Пример задания по контрольной работе №3 

№ задания 1 2 3 4 5 Σ 

Оценка, 

балл 
2 3 3 4 4 16 

 

1. Зависит ли от исходных концентраций реагирующих веществ период 

полупревращения для реакции второго порядка. Приведите математическое выражение 

для случая, когда начальные концентрации реагентов равны. 

2. Какими данными надо располагать для расчета максимально возможного 

количества промежуточного вещества в последовательной реакции первого порядка 

CBA
kk
 21 ? Как зависит высота максимума кривой  fcB   от отношения 

констант 
1

2

k
k

? 

3. Для некоторой реакции получены следующие экспериментальные данные: 

0c , моль/л 0,02 0,04 0,06 0,08 

2
1 , мин 6,3 6,3 6,3 6,3 

Можно ли сделать вывод о порядке данной реакции? 

4. Реакция термического разложения этана является реакцией первого порядка. 

При 550 C0
 константа скорости реакции равна 

15105,2  c , а при 630 C0
 - 

15105,141  c . 

Рассчитайте энергию активации и предэкспоненциальный множитель уравнения 

Аррениуса. 
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5. При смешении равных объемов полумолярных растворов 22OH  и HCOH , 

взаимодействующих по уравнению OHHCOOHHCHOOH 222  через 20 мин. 

Прореагировало 80% исходных веществ (реакция 2-го порядка). Сколько времени 

потребуется для того, чтобы реакция прошла на ту же глубину, если растворы исходных 

реагентов разбавить вдвое, а затем смешать? 

 

Пример задания по контрольной работе №4 

№ задания 1 2 3 4 Σ 

Оценка, 

балл 
2,5 2,5 3,5 3,5 12 

1. Какие реакции называются цепными? Дайте определение и назовите основные 

стадии цепного процесса. 

2. Что представляет собой активированный комплекс и чем он отличается от 

активных молекул? 

3. Для разложения пероксида ROOR в растворителе SH предполагается следующая 

последовательность реакций: 

  1) ROOR → 2RO·    (k1) 

  2) RO· + SH → ROH + S·   (k2)  

  3) S· + ROOR → SOR + RO·   (k3)  

  4) 2S· → S2     (k4)  

Пользуясь методом стационарных концентраций, выведите кинетическое  уравнение для 

скорости разложения пероксида      
  [    ]

   
. 

4. Предэкспоненциальный множитель мономолекулярного разложения диацетила 

при 285 °С равен 8,0·10
15

 с
−1

. Вычислите энтропию активации этой реакции. 

Трансмиссионный множитель примите равным единице. 
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8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (5 семестр – экзамен) 

Максимальное количество баллов за экзамен  – 40 баллов. Экзаменационный билет 

содержит 4 вопроса.  

1 вопрос – 10 баллов, вопрос 2 – 10 баллов, вопрос 3 – 10 баллов, вопрос 4 – 10 

баллов. 

 

Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(экзамена) 

 

1. Растворы сильных электролитов. Основные положения теории Дебая-Хюккеля. 

Зависимость среднего ионного коэффициента активности от ионной силы раствора 

в разбавленных и концентрированных растворах сильных электролитов.  

2. Зависимость электропроводности растворов сильных электролитов от 

концентрации. Электрофоретический и релаксационный эффекты снижения 

электропроводности. В каких опытах подтверждается наличие или отсутствие этих 

эффектов торможения? 

3. Растворы сильных электролитов. Основные положения теории Дебая-Хюккеля. 

Зависимость среднего ионного коэффициента активности от ионной силы раствора 

в разбавленных и концентрированных растворах сильных электролитов.  

4. Ионная сила раствора. Влияние посторонних электролитов на средний ионный 

коэффициент активности данного сильного электролита. Правило ионной силы 

раствора Льюиса-Рендала, область его применимости.  

5. Молярная и удельная электрические проводимости растворов электролитов, 

понятие, единицы измерения.  

6. Зависимость молярной и удельной электропроводностей от концентрации, 

температуры и природы растворителя. Объясните характер указанных 

зависимостей для слабых и сильных электролитов. 

7. Растворы слабых электролитов. Основные положения теории Аррениуса. Вывод и 

анализ закона разведения Оствальда для электролита валентного типа 1:1.  

8. Влияние концентрации и температуры на константу диссоциации и степень 

диссоциации слабых электролитов. Зависимость электропроводности растворов 

слабых электролитов от концентрации. 

9. Молярная и удельная электрические проводимости растворов электролитов, 

понятие, единицы измерения. Зависимость молярной и удельной 

электропроводностей от концентрации и природы растворителя.  

10. Приведите аналитические выражения двух законов Кольрауша: уравнения 

квадратного корня,  cf , и закона независимого движения ионов. Для каких 

электролитов (слабых или сильных) и при каких условиях справедливы эти 

выражения? 

11. Классификация гальванических элементов. Химические гальванические элементы, 

понятие и примеры.  

12. Нормальный элемент Вестона: устройство элемента, электродные полуреакции, 

уравнение самопроизвольной реакции, уравнение Нернста, области его 

применения.  
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13. Концентрационные цепи. Уравнение Нернста для концентрационного элемента, 

составленного из двух амальгамных электродов. 

14. Зависимость ЭДС от активностей участников электрохимической реакции, 

протекающей в гальваническом элементе. Вывод и анализ уравнения Нернста.  

15. Элемент Даниэля-Якоби: устройство элемента, электродные полуреакции, 

уравнение самопроизвольной реакции, уравнение Нернста.  

16. Концентрационные цепи. Уравнение Нернста для концентрационного элемента, 

составленного из двух амальгамных электродов. 

17. Классификация электродов. Газовые электроды определение, примеры. Вывод и 

анализ уравнений, выражающих зависимость потенциала водородного и хлорного 

электродов от активности ионов и  давления газа. Схема и область применения 

водородного электрода. 

18. Классификация электродов. Электроды второго рода, определение примеры. 

Запишите электродную реакцию и уравнение Нернста для выбранного электрода.  

19. Влияние концентрации потенциалопределяющих ионов, рН и ионной силы 

раствора на потенциал электрода. Каломельный электрод: схема электрода, 

электродные полуреакции, приготовление, область применения. 

20. Классификация электродов. Окислительно-восстановительные электроды: 

определение, примеры, электродные полуреакции. Вывод и анализ уравнения 

Нернста для электродов данного типа.  

21. Хингидронный электрод: схема электрода, электродные полуреакции, 

приготовление, область применения.  

22. Вывод и анализ интегральной формы кинетического уравнения необратимой 

гомогенной реакции 0-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые 

для исходного вещества и продукта реакции, а также приведите математические 

выражения, описывающие ход этих кривых. Выведите выражение для времени 

полупревращения исходного вещества. 

23. Вывод и анализ интегральной формы кинетического уравнения необратимой 

гомогенной реакции 1-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые 

для исходного вещества и продукта реакции, а также приведите математические 

выражения, описывающие ход этих кривых. Выведите выражение для времени 

полупревращения исходного вещества. 

24. Необратимые гомогенные реакции 2-го порядка с равными начальными 

концентрациями реагентов. Вывод интегральной формы кинетического уравнения. 

Кинетическая кривая, уравнение кинетической кривой. Приведите 

дифференциальную и интегральную формы (без вывода) кинетического уравнения 

односторонней гомогенной реакции второго порядка «A + B → продукты», 

протекающей при постоянных температуре и объеме, если концентрации 

реагирующих веществ A и B  в момент начала реакции не равны друг другу.  

25. Вывод и анализ интегральной формы кинетического уравнения необратимой 

гомогенной реакции 3-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые 

для исходного вещества и продукта реакции, а также приведите математические 

выражения, описывающие ход этих кривых. Выведите выражение для времени 

полупревращения исходного вещества. 

26. Параллельные реакции первого порядка. Запишите систему дифференциальных 

кинетических уравнений, описывающую параллельные гомогенные реакции 
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первого порядка A → B,  А → D с константами скорости k1 и k2 соответственно. 

Вывод уравнений, позволяющих провести расчет констант скорости обеих 

параллельных реакций. Как меняется соотношение между концентрациями 

продуктов реакции по мере ее протекания.  

27. Принцип независимости протекания элементарных реакций. Обратимые реакции 

первого порядка, система дифференциальных уравнений, описывающих скорости 

элементарных стадий и процесса в целом. Вывод уравнений, позволяющих 

провести расчет констант скорости обеих реакций.  Возможные виды кинетических 

кривых для исходного вещества и продукта реакции в зависимости от соотношения 

констант скорости прямой и обратной реакций. 

28. Влияние температуры на скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа. 

Температурный коэффициент константы скорости реакции (коэффициент Вант-

Гоффа), характер его изменения с повышением температуры.  

29. Уравнение Аррениуса. Методы определения энергии активации и 

предэкспоненциального множителя. Получите выражение, устанавливающее связь 

коэффициента Вант-Гоффа с эффективной энергией активации химической 

реакции. 

30. Изложите основные положения и этапы вывода кинетического уравнения теории 

активных (бинарных) соударений (ТАС). Приведите основное уравнение теории 

для случая взаимодействия одинаковых молекул и назовите входящие в него 

величины.   

31. Константа скорости бимолекулярной реакции, предэкспоненциальный множитель 

(фактор соударений), энергия активации. Стерический фактор, необходимость его 

введения в кинетическое уравнение теории.   

32. Изложите основные положения теории переходного состояния, сопровождая их 

соответствующей кинетической схемой. Определите смысл понятий 

«активированный комплекс», «координата реакции», «истинная энергия 

активации», в  терминах теории переходного состояния.  

33. Кинетика мономолекулярных реакций в рамках теории активных соударений. 

Схема Линдемана. Поясните, при каких условиях реакция разложения в газовой 

фазе при термическом механизме активации протекает по первому порядку, а при 

каких – по второму. 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.3. Структура и примеры билетов для экзамена 

 

Экзамен по дисциплине «Дополнительные главы физической химии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» проводится в 5 семестре и включает 

контрольные вопросы по разделам 1, 2, 3 и 4 учебной программы дисциплины. Билет для 

экзамена состоит из 4 вопросов, относящихся к указанным разделам. Ответы на вопросы 

экзамена оцениваются из максимальной оценки 10 баллов за каждый вопрос.  
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Пример билета для экзамена: 

 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой 

физической химии 

 

______   В.Ю. Конюхов 
  (Подпись)           

«____» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева 

Кафедра физической химии 

Дополнительные главы физической химии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов 

18.03.01 Химическая технология 

Профиль – «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» 

 

Билет № 1 

 

1. Вывод и анализ закона разведения Оствальда для электролита валентного типа 1:1. 

Влияние концентрации и температуры на константу диссоциации и степень 

диссоциации слабых электролитов.  

2. Дифференциальная и интегральная формы кинетического уравнения необратимой 

гомогенной реакции 1-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые 

для исходного вещества и продукта реакции. Период полупревращения реакции 1-го 

порядка. 

 3. Разветвлённые цепные реакции. Предельные явления при протекании разветвленных 

цепных реакций. Верхний и нижний пределы воспламенения, их зависимость от 

различных факторов. 

4. Составлена электрохимическая цепь из стандартного водородного электрода и 

хингидронного электрода, погруженного в раствор, рН которого составляет 3,0. 

Определите ЭДС этой электрохимической цепи. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

 

А) Основная литература: 

1. Вишняков А.В., Кизим Н.Ф. Физическая химия. Тула: Аквариус, 2014. 660 c.  

2. Мерецкий А.М., Белик В.В. Растворы электролитов. М:  РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. 2013. 126 с.  

3. Мерецкий А.М., Белик В.В. Основы электрохимической термодинамики. М:  РХТУ 

им. Д.И.Менделеева. 2011. 179 с.  

4. Антонова Т. Л.. Химическая кинетика. М:  РХТУ им. Д.И.Менделеева. 2017. 48 с.  

5. Краткий справочник физико-химических величин / Ред. А.А. Равдель, Ред. А.М. 

Пономарева. - 9-е изд. - СПб.: Специальная литература, 1999. - 232 с. 

6. Кудряшов, И. В. Сборник примеров и задач по физической химии: учебное пособие 

для хим.-технолог. спец-тей вузов / И.В. Кудряшов , Г.С. Каретников. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1991. - 527 с. 

Б) Дополнительная литература: 

1. Мерецкий А.М. Электрохимия, кинетика и катализ. Терминология, символика и 

единицы измерений. М:  РХТУ им. Д.И.Менделеева. 2015. 37 с.  

2. Герасимов Я.И., Древинг В.П. и др. Курс физической химии. М.: Химия.  1969, т.1, 

624 с.; 1973, т. 2, 623 с. 

3. Фролов Ю.Г., Белик В.В. Физическая химия. М.: Химия, 1993. 464 с. 

4. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия. М.: Высшая школа, 2009. 479 с.  

5. Кизим, Н. Ф. Физическая химия. Неравновесные явления в растворах электролитов 

и электрохимические системы: учебное пособие / Н. Ф. Кизим. - М. : РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2008. - 272 с. 

6. Электрохимия, кинетика и катализ. Вопросы и задания для самостоятельной 

работы студентов: учебное пособие / сост. А. М. Мерецкий. - М. : РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2015. - 29 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 

Научно-технические журналы: 

1. Журнал физической химии. ISSN: 0044-4537. 

https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/zhurnal-fizicheskoj-himii/  

2. Журнал «Химическая физика»  

http://j.chph.ru 

3. Журнал «Теоретические основы химической технологии» 

http://sciencejournals.ru/journal/toht/  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 Издательство ELSEVIER на платформе Science Direct 

http://www.sciencedirect.com. 

 Издательство American Chemical Society (ACS) 

http://pubs.acs.org. 

https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/zhurnal-fizicheskoj-himii/
http://j.chph.ru/
http://sciencejournals.ru/journal/toht/
http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/
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 Издательство Wiley-Blackwell 

http://www.interscience.wiley.com. 

 Издательство SPRINGER 

http://www.springerlink.com.  

 Журнал SCIENCE 

http://www.science.com 

 Российская научная электронная библиотека  

http://www.elibrary.ru 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 20.04.2019). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4   (дата обращения: 20.04.2019). 

− Приказ Министерства образования и науки  РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими  образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных  технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7 (дата обращения: 20.04.2019). 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.openedu.ru (дата обращения: 20.04.2019). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 20.04.2019). 

 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 20.04.2019). 

 

Для освоения дисциплины в дистанционном режиме преподаватели могут использовать 

следующие средства коммуникации со студентами: 

 – электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС); 

 – корпоративная электронная почта; 

 – https://etutorium.ru/ – LMS eTutorium; 

 – https://zoom.us/ – LMS Zoom.  

http://www.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.science.com/
http://www.elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fetutorium.ru%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2F
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

бакалавриате направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по дисциплине.  

Дисциплина «Дополнительные главы физической химии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» включает 4 раздела, каждый из которых 

имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого 

раздела рекомендуется регулярное повторение законспектированного лекционного 

материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. Изучение материала каждого раздела 

заканчивается контролем его освоения в форме контрольной работы. Результаты 

выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии с принятой в университете 

рейтинговой системой оценки знаний.  

Совокупная оценка текущей работы студента бакалавриата в семестре 

складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 60 

баллов). Максимальная оценка текущей работы в каждом семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов 1, 2, 3 и 4 

происходит в 5 семестре и заканчивается контролем его освоения в форме 4 контрольных 

работ и завершается итоговым контролем в форме экзамена. Максимальная оценка 

экзамена составляет 40 баллов.  

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся 

принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

Дисциплина «Дополнительные главы физической химии тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» изучается в 5 семестре бакалавриата.  
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При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на 

то, что студенты, обучающиеся в бакалавриате, имеют общую подготовку по 

общенаучным, общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным 

дисциплинам профиля, в объеме, предусмотренном учебным планом бакалавриата, а 

также опыт восприятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим 

материал дисциплины должен опираться на полученные знания и быть ориентирован их 

расширение и углубление в соответствии с современными теоретическими 

представлениями и технологическими новациями. Обучение студентов может быть 

организовано как в виде традиционных лекций и практических занятий, так и научной 

дискуссии, которая помогает приобрести навыки и умения обосновывать круг 

рассматриваемых вопросов, формулировать главные положения, определения и 

практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться 

взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия, является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. При выборе материала 

для занятий желательно обращаться к опыту ведущих зарубежных и отечественных 

научно-исследовательских центров, научно-производственных фирм и предприятий, 

использовать их научные, информационные и рекламные материалы и проводить их 

сравнительный анализ. При проведении занятий преподаватель может рекомендовать 

студентам проработку дополнительной литературы по тематике занятия, организуя ее 

обсуждение на практических занятиях, формирует у студентов навык к самостоятельной 

работе с разнообразными литературными источниками. 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся 

принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки конспектов занятий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут 

быть применены в следующем виде:  

объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается) 

и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

данной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме 

онлайн. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2019 составляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/. Доступ для 

пользователей РХТУ с любого компьютера. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов.  

 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, дата 

заключения, срок действия), ссылка 

на сайт ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 

1.  ЭБС «Лань»  

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань»,  

договор №29.01-З-2.0-827/2018  от 

26.09.2018 г. 

Сумма договора – 357 000-00  

с «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

Электронно-

библиотечная система 

издательства "Лань" —   

ресурс, включающий в 

себя как электронные 

версии книг ведущих 

издательств учебной и 

научной литературы (в 

том числе 

университетских 

издательств), так и 

электронные версии 

периодических изданий 

по различным областям 

знаний.         ЭБС 

«ЛАНЬ» предоставляет 

пользователям 

мобильное приложение 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор № 

33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

http://lib.muctr.ru/
http://e.lanbook.com/
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Сумма договора – 642 083-68   

 с «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с любого 

компьютера 

для iOS и Android, в 

которых интегрированы 

бесплатные сервисы для 

незрячих студентов и 

синтезатор речи. 

 

2.  Электронно -

библиотечная 

система   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – собственная 

РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для пользователей РХТУ с 

любого компьютера.     

Электронные версии 

учебных и научных 

изданий авторов РХТУ 

по всем ООП. 

3.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru». 

 Принадлежность – сторонняя  

Реквизиты договора –   

ООО «РУНЭБ», договор  

№  29.01-P-2.0-1020/2018 от 

07.12.2018  г.   

Сумма договора - 934 693-00 с «01» 

января 2019 г.  по «31» декабря 2019 

г.  

Ссылка на сайт – http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

 

Принадлежность – сторонняя. 

ООО Научная электронная 

библиотека,  

договор № 33.03-Р-3.1 2087/2019 

Сумма договора – 1100017-00  

 

С 01 января 2020 г. по 31 декабря 

2020 г.  

 

Ссылка на сайт ЭБС 

http://elibrary.ru 

 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Электронные   версии 

периодических и 

непериодических 

изданий по различным 

отраслям науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Дополнительные 

главы физической химии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 

проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная традиционной учебной доской 

и/или электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью; библиотека, имеющая 

рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и выходом в Интернет. 

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; копировальные аппараты; 

локальная сеть с выходом в Интернет.  

Для самостоятельной работы каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам), содержащим все 

издания основной литературы, перечисленные в рабочей программе дисциплины, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 
Microsoft Windows 7 

Pro 

Гос. контракт 

171ЭА/2011 

от 02.11.2011 

1 бессрочная 

2 
Microsoft Windows 7 

Home Basic  

Контракт № 70-

73ЭА/2014 от 

14.11.2014 

Тов. накладная 

1 бессрочная 
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№132 от 

19.12.2014 

Акт приема-

передачи от 

19.12.2014 

3 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

 

Подписка 

Microsoft 

Imagine 

Premium, 

соглашение 

ICM-171312 от 

03.04.2019 г., 

действительно 

до 03.04.2020 

г., счет №  

0012522675 от 

30.03.2019 г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

4 

Операционная система 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка 

Microsoft 

Imagine 

Premium, 

соглашение 

ICM-171312 от 

03.04.2019 г., 

действительно 

до 03.04.2020 

г., счет №  

0012522675 от 

30.03.2019 г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Растворы 

электролитов 

Знает: 

− отличительные особенности в поведении 

растворов электролитов, связанные с 

прохождением электрического тока;  

− теорию гальванических явлений; 

 Умеет: 

− применять кондуктометрические и 

потенциометрические измерения для 

определения термодинамических 

функций химических реакций, константы 

диссоциации, произведения 

растворимости, рН растворов и т.д. 

− проводить анализ и критически 

оценивать полученные 

экспериментальные данные, обобщать и 

делать обоснованные выводы на базе 

проведённых опытов.  

 Владеет: 

− комплексом современных 

электрохимических методов 

исследования для определения 

термодинамических характеристик 

электролитов и химических реакций. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№1  

 

Оценка за экзамен  

 

Раздел 2. 

Электрохимические 

системы (цепи) 

Знает: 

− отличительные особенности в поведении 

растворов электролитов, связанные с 

прохождением электрического тока;  

− теорию гальванических явлений. 

 Умеет: 

− применять кондуктометрические и 

потенциометрические измерения для 

определения термодинамических 

функций химических реакций, константы 

диссоциации, произведения 

растворимости, рН растворов и т.д. 

− проводить анализ и критически 

оценивать полученные 

экспериментальные данные, обобщать и 

делать обоснованные выводы на базе 

проведённых опытов.  

 Владеет: 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№2  

 

Оценка за экзамен  
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− навыками составления гальванических 

элементов для целей определения 

термодинамических характеристик и 

констант равновесия исследуемой 

реакции. 

Раздел 3. 

Химическая 

кинетика 

Знает: 

− теории кинетики, пути теоретического 

расчета скоростей химических реакций и 

ограничения в применимости расчетных 

методов;  

− основы теории фотохимических и 

цепных реакций, особенности их 

стадийного протекания и условия 

осуществления. 

 Умеет: 

− применять теоретические знания и 

экспериментальные методы 

исследования физической химии для 

решения вопросов, возникающих при 

изучении кинетики химических реакций; 

− проводить анализ и критически 

оценивать полученные 

экспериментальные данные, обобщать и 

делать обоснованные выводы на базе 

проведённых опытов.  

 Владеет: 

− методами определения порядка и 

скорости реакции, установления 

лимитирующей стадии и механизма 

изучаемой химической реакции;  

− знаниями основных законов химической 

кинетики, влияния различных факторов 

(температуры, давления, катализатора) 

на скорость химической реакции. 

 

Оценка за 

контрольные работы 

№3 и №4 

 

Оценка за экзамен  

 

Раздел 4. 

Катализ 

Знает: 

− теории кинетики, пути теоретического 

расчета скоростей химических реакций и 

ограничения в применимости расчетных 

методов;  

− основные черты гомогенного и 

гетерогенного катализа, причины 

ускорения химического процесса в 

присутствии катализатора. 

 Умеет: 

− применять теоретические знания и 

 

 

Оценка за экзамен  
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экспериментальные методы 

исследования физической химии для 

решения вопросов, возникающих при 

изучении кинетики химических реакций; 

− проводить анализ и критически 

оценивать полученные 

экспериментальные данные, обобщать и 

делать обоснованные выводы на базе 

проведённых опытов.  

 Владеет: 

− методами определения порядка и 

скорости реакции, установления 

лимитирующей стадии и механизма 

изучаемой химической реакции;  

− знаниями основных законов химической 

кинетики, влияния различных факторов 

(температуры, давления, катализатора) 

на скорость химической реакции. 
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15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Дополнительные главы физической химии тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов»  

основной образовательной программы  

18.03.01 Химическая технология 

Профиль Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов 
Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1 
Изменение в части обновления 

лицензионного программного обеспечения 

протокол заседания Ученого 

совета № 1 от 

«30» августа 2019 г. 

2 
Изменение в части обновления договоров 

электронных ресурсов 

протокол заседания Ученого 

совета № 2 от 

«30» сентября 2019 г. 

3 
Изменение в части обновления договоров 

электронных ресурсов 

протокол заседания Ученого 

совета № 7 от 

«29» января 2020 г. 

4 

Изменение в части использования ЭО и 

ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора № 163-А от 

«16» марта 2020 г. «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

  

протокол заседания Ученого 

совета № ____________ от 

«__» ___________20___г. 

 

 





Программа составлена кандидатом технических наук, доцентом, заведующим кафедрой 

химической технологии композиционных и вяжущих материалов С.П.Сивковым 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 

18.03.01 Химическая технология, профиль «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов», рекомендациями методической комиссии и 

накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой химической технологии 

композиционных и вяжущих материалов РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа 

рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Химическая технология вяжущих материалов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3» 

Учебного плана. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют 

теоретическую и практическую подготовку в области общего неорганического 

материаловедения, в том числе общей технологии силикатов, минералогии и 

кристаллографии 

Цель дисциплины – получение студентами знаний, умений, владений и 

формирование компетенций в области технологии вяжущих материалов, процессах, 

происходящих при синтезе, гидратации и твердении вяжущих материалов, структуре и 

долговечности цементного камня,технического и технологического контроля, 

экологических проблем производства вяжущих материалов. 

Задача дисциплины – формирование у обучающихсясистемных знаний и 

компетенций в области технологии вяжущих материалов, необходимых в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Химическая технология вяжущих материалов» преподается в 6 

семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Химическая технология вяжущих материалов» при 

подготовке бакалавров по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

профиль подготовки – «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» направлено на приобретение следующих профессиональных 

компетенций: 

 способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

 способностью принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4); 

 готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18); 

 готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

 теоретические основы и способы осуществления технологических процессов 

получения основных видов вяжущих материалов; 

 принципы построения технологических схем производства вяжущих материалов; 

 основные требования стандартов на сырьевые материалы и готовую продукцию;  
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 основы охраны окружающей среды при организации и управлении производствами 

вяжущих материалов; 

Уметь:  

 обосновать выбор способа производства портландцемента с учетом свойств и 

рационального использования природных сырьевых материалов, топлива, электроэнергии, 

а также с максимально возможным использованием вторичных ресурсов;  

 устанавливать требования к технологическим процессам с целью снижения 

материалоемкости, энергоемкости и создания малоотходных технологий; 

 осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

Владеть:  

 методами проведения стандартных испытаний по определению физико-химических 

и физических свойств вяжущих материалов; 

 методами и средствами теоретического и экспериментального исследования 

процессов синтеза, изучения свойств вяжущих материалов. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Всего 6 семестр 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 
ЗЕ 

Акад. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 8 288 8 288 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,67 96 2,67 96 

Лекции  0,89 32 0,89 32 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 0,89 32 

Лабораторные работы (ЛР) 0,89 32 0,89 32 

Самостоятельная работа 4,33 156 4,33 156 

Подготовка к лабораторным работам 1 36 1 36 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 3,33 120 3,33 120 

Виды контроля:     

Вид контроля из УП: экзамен     

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,4 
1 

0,4 

Подготовка к экзамену. 35,6 35,6 

 

Вид учебной работы 

Всего 6 семестр 

ЗЕ 
Астр. 

ч. 
ЗЕ Астр.ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 8 216 8 216 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,67 72 2,67 72 

Лекции  0,89 24 0,89 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 24 0,89 24 

Лабораторные работы (ЛР) 0,89 24 0,89 24 

Самостоятельная работа 4,33 117 4,33 117 

Подготовка к лабораторным работам 1 27 1 27 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 3,33 90 3,33 90 

Виды контроля:     

Вид контроля из УП: экзамен     

Контактная работа – промежуточная аттестация 
1 

0,3 
1 

0,3 

Подготовка к экзамену. 26,7 26,7 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

Лек-

ции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

рабо-

ты 

Сам. 

рабо-

та 

1. 
Раздел 1. Основы технологии 

вяжущих материалов 
72 10 10 ― 52 

1.1 
История производства и классификация 

вяжущих материалов 
4 2 2 ― 3 

1.2 
Химико-минералогический состав 

портландцементного клинкера 
8 4 4 ― 26 

1.3 
Сырьевые материалы для производства 

портландцемента 
6 3 3 ― 20 

1.4 
Принципиальные технологические 

схемы производства портландцемента 
2 1 1 ― 3 

2. 

Раздел 2. Физико-химические и 

технологические процессы 

производства портландцемента 

88 12 10 14 52 

2.1 
Подготовка сырьевых смесей для 

производства вяжущих материалов 
18 2 2 2 12 

2.2 
Физико-химические процессы при 

обжиге портландцементного клинкера 
26 6 1 3 16 

2.3 
Технология обжига 

портландцементного клинкера 
20 1 3 6 10 

2.4 Технология помола портландцемента 18 1 2 3 12 

2.5 
Экологические проблемы производства 

портландцемента 
6 2 2 ― 2 

3. 
Раздел 3. Гидратация, твердение и 

свойства портландцемента 
92 10 12 18 52 

3.1 

Физико-химические процессы 

гидратации и твердения 

портландцемента 

27 3 4 6 14 

3.2 Твердение портландцемента 23 3 4 4 12 

3.3 Коррозия портландцемента 18 2 2 ― 14 

3.4 
Строительно-технические свойства 

портландцемента 
24 2 2 8 12 

 ИТОГО 252 32 32 32 156 

 Экзамен 36     

 ИТОГО 288     

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Основы технологии вяжущих материалов 

 

1.1. История производства и классификация вяжущих материалов  

История и перспективы развития химии и технологии вяжущих материалов. 

Современное состояние и перспективы производства портландцемента в РФ, странах ЕС и 
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в мире. Роль науки в техническом прогрессе промышленности вяжущих материалов. 

Терминология в химии и технологии вяжущих материалов. 

Терминология в химии и технологии вяжущих материалов. Классификация 

вяжущих материалов. Вяжущие воздушные, гидравлические, автоклавного твердения, 

кислотно-основного взаимодействия. Теоретические основы проявления вяжущих 

свойств. Основные признаки вяжущихматериалов. Общие свойства вяжущих материалов. 

Портландцемент как основной вид гидравлических вяжущих материалов. 

1.2. Химико-минералогический состав портландцементного клинкера. 

 Вещественный состав портландцемента. Химико-минералогический состав 

портландцементного клинкера. Модульные характеристики портландцементного 

клинкера. Роль второстепенных компонентов. Равновесный минералогический состав 

портландцементного клинкера. Расчет равновесного минералогического состава. 

Неравновесные минералы в клинкере. Твердые растворы. Предельные составы твердых 

растворов. Полиморфизм,дефектность и блочность кристаллов клинкерных минералов.  

1.3 Сырьевые материалы для производства портландцемента.  

Известняковые и алюмосиликатные породы, корректирующие добавки. 

Химический и минералогический состав материалов. Технические требования к составу 

отдельных сырьевых компонентов. Примеси в сырье. Физические свойства: твердость, 

влажность и другие технологические характеристики. Использование промышленных и 

бытовых отходов в качестве сырьевых материалов. Шлаки, их химический, 

минералогический состав, структура. Химический и минералогический состав 

нефелинового шлама, его основные свойства как сырьевого компонента. Золы в качестве 

сырьевого компонента, основные требования к химическому составу и физическим 

свойствам. Состав и свойства железосодержащих материалов: пиритные огарки, 

колошниковая пыль, железные руды, отходы различных отраслей промышленности. 

Кремнеземистые и глиноземистые корректирующие компоненты. Каталитические и 

модифицирующие компоненты: плавиковый шпат, кремнефтористый натрий, хлористый 

кальций. Гипсосодержащие материалы. Использование гипсосодержащих отходов при 

производстве цемента. 

1.4  Принципиальные технологические схемы производства портландцемента. 

Мокрый, сухой, полусухой и полумокрый способы производства, технико-экономические 

преимущества каждого из них.  

 

Раздел 2. Физико-химические и технологические процессы производства 

портландцемента 

2.1. Подготовка сырьевых смесей для производства вяжущих материалов 

Процессы подготовки сырьевой смеси. Добыча сырьевых материалов, способы 

транспортировки сырья на завод, норма запасов сырья на предприятии. 

Дробление материалов. Выбор дробильных агрегатов в зависимости от свойств 

сырья, стадийность дробления, сушка материалов. 

Измельчение материалов. Пути интенсификации помола сырьевых смесей. Помол в 

сухом и мокром состоянии. Совместный помол и сушка сырья. Оптимизация процесса 

тонкого измельчения материалов. Оценка степени измельчения. Гранулометрический 

состав сырьевой смеси и его связь с затратами энергии на помол. 

Сырьевой шлам как дисперсная система. Роль глины и известняка в создании 

структуры шлама. Важнейшие структурно-механические свойства шлама: влажность, 

текучесть. Влияние природы сырьевых компонентов и их дисперсности на свойства 

шлама. Пути снижения влажности шлама, фильтрация шлама. 

Размер и форма частиц в сухих порошкообразных сырьевых смесях. Однородность 

состава и физической структуры порошков. Текучесть и явление аутогезиив порошках. 

Агрегирование и слеживаемость порошкообразных сырьевых смесей. 
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Корректирование и гомогенизация сырьевого шлама и сухих сырьевых смесей. 

Методы непрерывного анализа состава сырья для корректирования сырьевых смесей.  

2.2 Физико-химические процессы при обжиге портландцементного клинкера 

Процессы обжига портландцементного клинкера. Термические превращения 

отдельных сырьевых компонентов при нагревании. Механизм и кинетика процессов 

сушки, дегидратации, диссоциации. Реакции в твердом состоянии, механизм и кинетика 

твердофазовых реакций. Последовательность образования фаз в системах CaO – SiO2, CaO 

– Al2O3, CaO – Fe2O3, CaO – SiO2 – Al2O3 – Fe2O3. Образование промежуточных 

соединений. Влияние каталитических, модифицирующих примесей, газовой фазы на 

процессы твердофазового спекания. Процессы с участием жидкой фазы. Эвтектические 

расплавы. Структура и свойства клинкерных расплавов. Механизм и кинетика реакций с 

участием клинкерных расплавов. Влияние каталитических и модифицирующих примесей 

на процессы клинкерообразования с участием жидкой фазы. Механизм образования 

клинкерных гранул. Последовательность кристаллизации фаз при охлаждении клинкера. 

Роль скорости охлаждения в формировании конечного минералогического состава. 

Структура портландцементного клинкера, кристаллизация основных клинкерных фаз. 

Влияние технологических факторов на реакционную способность сырьевых смесей. 

2.3 Технология обжига портландцементного клинкера 

Особенности обжига портландцементного клинкера в печах различной 

конструкции. Технологические зоны вращающейся печи. Подготовка и сжигание 

технологического топлива. Использование топливосодержащих отходов при обжиге 

клинкера. Футеровочные материалы клинкерообжигательных печей. Образование обмазки 

и колец во вращающейся печи. Кругооборот материала в печи. Пылевынос из печей, 

способы утилизации уловленной пыли.  

2.4 Технология помола портландцемента 

Процессы помола портландцементного клинкера и получения портландцемента. 

Влияние микроструктуры на размалываемость клинкеров. Расход энергии при 

измельчении цемента. Пути снижения энергозатрат на измельчение цементов. 

Интенсификаторы помола цемента. Оптимизация гранулометрического состава цементов. 

2.5 Экологические проблемы производства портландцемента.  

Повышение энергоэффективности производства цемента. Выбросы вредных 

веществ в окружающую среду при производстве цемента и методы борьбы с ними. 

 

Раздел 3. Гидратация, твердение и свойства портландцемента 

3.1 Физико-химические процессы гидратации и твердения портландцемента  

Химические реакции гидратации минералов портландцементного клинкера. 

Гидратация алюминатов и алюмоферритов кальция в присутствии двуводного гипса. 

Скорость гидратации минералов. Механизм процесса гидратации, теории Ле Шателье, 

Михаэлиса, современные теории гидратации портландцемента. Кинетика процесса 

гидратации алита и других минералов. Природа индукционного периода процесса 

гидратации. Влияние температуры на скорость процесса гидратации. Замедлители и 

ускорители процесса гидратации портландцемента. Кристаллизация гидратных фаз. 

Химический состав жидкой фазы при гидратации и твердении портландцемента. 

Механизм образования и роста зародышей гидратных фаз. Влияние различных факторов 

на структуру и морфологию гидратных фаз. Первичные и вторичные гидратные фазы. 

Структура и состав образующихся кристаллогидратов. 

3.2 Твердение портландцемента 

Схватывание и твердение цементного раствора. Роль гипса как регулятора 

схватывания цемента. Взаимодействие различных кристаллогидратов друг с другом: 

адгезия, когезия, кристаллические сростки. Образование кристаллического и 

гелекристаллического каркаса в цементном камне. Армирующая роль крупных 

кристаллов. Объемные изменения при твердении цементов, контракция. 
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Синтез прочности цементного камня. Кинетика твердения цемента, влияние на неё 

химико-минералогического, вещественного состава, дисперсности цемента, условий 

твердения. Структура затвердевшего цементного камня. Теория микробетона. Формы 

связи воды в цементном камне, структура пор. Транспортные явления в цементном камне. 

Методы исследования микроструктуры цементного камня. 

3.3 Коррозия портландцемента 

Коррозия и долговечность цементного камня. Виды и механизмы коррозии. 

Автокоррозия цементов. Меры борьбы с коррозией цементов. 

3.4 Строительно-технические свойства портландцемента  

Активность, марка и класс прочности цемента. Плотность и объемная масса 

цемента. Тонкость помола. Водопотребность, нормальная густота, водоудерживающая 

способность, водоотделение цементов. Схватывание, равномерность изменения объема 

цементного теста. Тепловыделение при твердении цементов. Влияние различных 

факторов на прочность цементного камня. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ             

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

 Знать:    

1 
 теоретические основы и способы 

осуществления технологических процессов 

получения основных видов вяжущих материалов; 

+ + + 

2 
 принципы построения технологических схем 

производства вяжущих материалов; 
+ +  

3 
 основные требования стандартов на сырьевые 

материалы и готовую продукцию;  
  + 

4 
 основы охраны окружающей среды при 

организации и управлении производствами вяжущих 

материалов; 

 +  

 Уметь:    

6 

 обосновать выбор способа производства 

портландцемента с учетом свойств и рационального 

использования природных сырьевых материалов, 

топлива, электроэнергии, а также с максимально 

возможным использованием вторичных ресурсов;  

+ +  

7 

 устанавливать требования к технологическим 

процессам с целью снижения материалоемкости, 

энергоемкости и создания малоотходных 

технологий; 

 + + 

 

 осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать 

технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств 

сырья и продукции; 

+ + + 

 Владеть:    

8 
 методами проведения стандартных испытаний по 

определению физико-химических и физических 

свойств вяжущих материалов; 

 + + 
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9 
 методами и средствами теоретического и 

экспериментального исследования процессов 

синтеза, изучения свойств вяжущих материалов; 

+ + + 
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 Обладать компетенциями:    

12 

 способность и готовность осуществлять 

технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические 

средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1) 

+ + + 

13 

 способность принимать конкретные технические 

решения при разработке технологических 

процессов, выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий 

их применения (ПК-4) 

+ + + 

14 

 готовность использовать знание свойств 

химических элементов, соединений и материалов 

на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-18) 

+ + + 

15 

 готовность использовать знания основных 

физических теорий для решения возникающих 

физических задач, самостоятельного 

приобретения физических знаний, для понимания 

принципов работы приборов и устройств, в том 

числе выходящих за пределы компетентности 

конкретного направления (ПК-19) 

+ + + 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в бакалавриате по 

дисциплине «Химическая технология вяжущих материалов» в объеме 32 акад. ч. 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 
Расчет равновесного минералогического 

состава портландцементного клинкера. 
3 

2 1 
Расчет модульных характеристик 

портландцементного клинкера 
3 

3 1 
Мокрый способ производства 

портландцементного клинкера. 
2 

4 1 
Сухой и комбинированный способы 

производства портландцементного клинкера. 
2 

5 2 
Расчет состава сырьевых смесей для 

производства портландцементного клинкера. 
3 

6 2 

Выбор оптимальной схемы измельчения 

сырья в зависимости от свойств измельчаемых 

материалов. 

1 

7 2 

Термодинамический анализ процессов 

фазообразования при обжиге портландцементного 

клинкера. 

4 

8 2 
Анализ и оптимизация 

гранулометрического состава портландцемента. 
2 
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9 3 

Термодинамический анализ процессов 

фазообразования при гидратации 

портландцемента. 

4 

10 3 
Объемные изменения при гидратации и 

структурообразовании цементов. 
2 

11 3 
Расчет равновесий при коррозии 

цементного камня. 
4 

12 3 
Оптимизация областей применения 

цементов. 
2 

 

6.2. Лабораторные занятия 

 

Лабораторный практикум по дисциплине «Химическая технология вяжущих 

материалов» выполняется в соответствии с Учебным планом в 6 семестре и занимает 32 

акад. ч. Лабораторные работы охватывают 2 – 3 разделы дисциплины. В практикум входит 

9 работ, примерно по 3 – 4 ч на каждую работу. В зависимости от трудоемкости 

включенных в практикум работ их число может быть уменьшено. Выполнение 

лабораторного практикума способствует закреплению материала, изучаемого в 

дисциплине «Химическая технология вяжущих материалов». 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума 

составляет 20 баллов, максимально по 1 – 3 балла за каждую работу (см. таблицу ниже). 

Количество работ и баллов за каждую работу может быть изменено в зависимости от их 

трудоемкости. 

 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 2 
Расчет химического состава сырьевых смесей для 

полученияпортландцементного клинкера (3 балла) 
3 

2 2 
Составление портландцементной сырьевой смеси (2 

балла) 
2 

3 2 
Обжиг портландцементного клинкера в 

лабораторной силитовой печи (2 балла) 
2 

4 2 

Определение полноты процесса 

клинкерообразования по содержанию СаОсв. в 

портландцементном клинкере (3 балла) 

4 

5 2 

Определение размолоспособности 

портландцементного клинкера и получение 

портландцемента (2 балла) 

3 

6 3 

Определение нормальной густоты, сроков 

схватывания и активности портландцемента в малых 

образцах (3 балла) 

6 

7 3 
Определение степени гидратации портландцемента 

методом потерь при прокаливании (2 балла) 
4 

8 3 
Определение общей и открытой пористости 

цементного камня (2 балла) 
4 

9 3 
Определение строительно-технических свойств 

портландцемента в стандартных образцах* (1 балл) 
4 
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  *Примечание: Определение строительно-технических свойств 

портландцемента в стандартных образцах проводится путем 

экскурсии в аттестованную лабораторию по испытаниям 

портландцемента. 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Химическая технология вяжущих материалов» 

предусмотрена самостоятельная работа студента бакалавриата в объеме 156 ч в 6 семестре 

и плюс 35,6 ч подготовка к экзамену. Самостоятельная работа проводится с целью 

углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

− самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

− подготовку к выполнению лабораторных работ; 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче экзамена за 6 семестр по дисциплине. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Итоговая оценка по дисциплине (максимальная оценка – 100 баллов) выставляется 

студенту по итогам написания двух контрольных работ (максимальная оценка за каждую 

контрольную работу – 20 баллов), защиты работ лабораторного практикума 

(максимальная оценка за выполнение и защиту работ лабораторного практикума – 20 

баллов) и сдачи экзамена (максимальная оценка 40 – баллов). 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольных работы. Максимальная 

оценка за контрольные работы составляет по 20 баллов за каждую работу.  

 

Контрольная работа 1 

Контрольная работа 1 проводится на 6 неделе обучения в семестре, 

ориентировочно – после изучения раздела 1 дисциплины. Контрольная работа включает 2 

вопроса. Максимальная оценка за каждый вопрос – 10 баллов. 

1. История развития производства вяжущих материалов. 

2. Классификация вяжущих материалов. Вяжущие воздушные, 

гидравлические, автоклавного твердения, кислотно-основного взаимодействия. 

3. Теоретические основы проявления вяжущих свойств.  

4. Основные признаки вяжущихматериалов.  

5. Общие свойства вяжущих материалов.  

6. Вещественный состав портландцемента.  

7. Химико-минералогический состав портландцементного клинкера.  

8. Алит и белит в портландцементном клинкере. 

9. Трехкальциевый алюминат и четырехкальциевый алюмоферрит в 

портландцементном клинкере 

10. Второстепенные и неравновесные минералы портландцементного клинкера. 
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11. Твердые растворы минералов в портландцементном клинкере, предельные 

составы твердых растворов. 

12. Полиморфизм,дефектность и блочность кристаллов клинкерных минералов. 

13. Принципы расчета равновесного минералогического состава 

портландцементного клинкера. 

14. Коэффициент насыщения, силикатный и глиноземистый модуль 

портландцементного клинкера. 

15. Сырьевые материалы для производства портландцемента, общие требования 

к ним. 

16. Физические свойства сырьевых материалов: твердость, влажность и другие 

технологические характеристики. 

17. Известняковые сырьевые компоненты: состав, классификация. 

18. Классификация известняковых пород по происхождению, разновидности 

известняковых пород. 

19. Алюмосиликатные сырьевые компоненты: состав, классификация. 

20. Глины: происхождение, разновидности глин. 

21. Структура глинистых минералов 

22. Саморазмучивание глин, его влияние на технологию производства. 

23. Состав и свойства железосодержащих материалов: пиритные огарки, 

колошниковая пыль, железные руды, красные шламы, отходы различных отраслей 

промышленности. 

24. Кремнеземистые и глиноземистые корректирующие компоненты. 

25. Каталитические и модифицирующие компоненты: плавиковый шпат, 

кремнефтористый натрий, хлористый кальций.  

26. Использование промышленных и бытовых отходов в качестве сырьевых 

материалов.  

27. Шлаки, их химический, минералогический состав, структура.  

28. Химический и минералогический состав нефелинового шлама, его основные 

свойства как сырьевого компонента.  

29. Использование зол в качестве сырьевого компонента, основные требования 

к химическому составу и физическим свойствам.  

30. Гипсосодержащие материалы. Использование гипсосодержащих отходов 

при производстве цемента. 

31. Минеральные добавки к цементам, активные и инертные добавки. 

32. Основные виды технологического топлива для производства 

портландцемента. 

33. Использование топливосодержащих отходов при производстве 

портландцемента. 

34. Способы производства портландцемента. 

35. Основные критерии выбора способа производства портландцементного 

клинкера. 

36. Основные этапы производства портландцемента. 

37. Особенности производства портландцементного клинкера по сухому и 

полусухому способу. 

38. Особенности производства портландцементного клинкера по мокрому и 

полумокрому способу. 

39. Фильтруемость сырьевых шламов и влажность кека. 

40. Сравнительные технико-экономические показатели производства 

портландцементного клинкера различными способами. 

 

 

Контрольная работа 2 
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Контрольная работа 2 проводится на 12 неделе обучения в семестре, 

ориентировочно – после изучения раздела 2 дисциплины. Контрольная работа включает 2 

вопроса. Максимальная оценка за каждый вопрос – 10 баллов. 

1. Добыча сырьевых материалов, способы транспортировки сырья на завод. 

2. Нормы запасов сырья на предприятии.  

3. Дробление материалов. Выбор дробильных агрегатов в зависимости от 

свойств сырья, стадийность дробления. 

4. Сушка материалов, совместный помол и сушка сырья. 

5. Пути интенсификации помола сырьевых смесей. Помол в сухом и мокром 

состоянии.  

6. Оптимизация процесса тонкого измельчения материалов. Оценка степени 

измельчения. 

7. Гранулометрический состав сырьевой смеси и его связь с затратами энергии 

на помол.  

8. Сырьевой шлам как дисперсная система. Роль глины и известняка в 

создании структуры шлама.  

9. Важнейшие структурно-механические свойства шлама: влажность, 

текучесть.  

10. Влияние природы сырьевых компонентов и их дисперсности на свойства 

шлама.  

11. Пути снижения влажности шлама, фильтрация шлама.  

12. Размер и форма частиц в сухих порошкообразных сырьевых смесях. 

Текучесть и явление аутогезиив порошках.  

13. Агрегирование и слеживаемость порошкообразных сырьевых смесей.  

14. Корректирование и гомогенизация сырьевого шлама и сухих сырьевых 

смесей.  

15. Методы непрерывного анализа состава сырья для корректирования 

сырьевых смесей.  

16. Термические превращения отдельных сырьевых компонентов при 

нагревании. Механизм и кинетика процессов сушки, дегидратации, диссоциации.  

17. Реакции в твердом состоянии, механизм и кинетика твердофазовых реакций.  

18. Последовательность образования фаз в системах CaO – SiO2, CaO – Al2O3, 

CaO – Fe2O3, CaO – SiO2 – Al2O3 – Fe2O3. Образование промежуточных соединений.  

19. Влияние каталитических, модифицирующих примесей, газовой фазы на 

процессы твердофазового спекания.  

20. Процессы с участием жидкой фазы. Эвтектические расплавы.  

21. Структура и свойства клинкерных расплавов.  

22. Механизм и кинетика реакций с участием клинкерных расплавов.  

23. Влияние каталитических и модифицирующих примесей на процессы 

клинкерообразования с участием жидкой фазы.  

24. Механизм образования клинкерных гранул.  

25. Последовательность кристаллизации фаз при охлаждении клинкера. Роль 

скорости охлаждения в формировании конечного минералогического состава.  

26. Структура портландцементного клинкера, кристаллизация основных 

клинкерных фаз.  

27. Влияние технологических факторов на реакционную способность сырьевых 

смесей. 

28. Технологические зоны вращающейся печи. 

29. Процессы, происходящие в технологических зонах вращающейся печи. 

30. Подготовка и сжигание технологического топлива.  

31. Футеровочные материалы клинкерообжигательных печей.  

32. Образование обмазки и колец во вращающейся печи.  
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33. Кругооборот материала в печи.  

34. Пылевынос из печей, способы утилизации уловленной пыли. 

35. Процессы помола портландцементного клинкера и получения 

портландцемента.  

36. Влияние состава и микроструктуры на размалываемость клинкеров.  

37. Пути снижения энергозатрат на измельчение цементов. Интенсификаторы 

помола цемента.  

38. Оптимизация гранулометрического состава цементов. 

39. Экологические проблемы производства портландцемента,повышение 

энергоэффективности производства. 

40. Выбросы вредных веществ в окружающую среду и методы борьбы с ними. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

при выполнении лабораторного практикума 

 

Максимальная оценка за выполнение и защиту лабораторных работ – 20 баллов. 

Количество баллов за каждую лабораторную работу указано в разделе 6.2. 

 

8.2.1 Лабораторная работа 1 

1. Основные принципы расчета сырьевых смесей при обжиге клинкера. 

2. Модульные характеристики портландцементного клинкера. 

3. Коэффициент насыщения клинкера и его физический смысл. 

4. Зависимость между количествами проектируемых характеристик клинкера и 

числом компонентов сырьевой смеси. 

5. Допущения, принимаемые при расчете сырьевых смесей для производства 

клинкера. 

 

8.2.2 Лабораторная работа 2 

1. Основные разновидности и свойства карбонатного компонента сырьевых 

смесей для производства портландцементного клинкера 

2. Основные разновидности и свойства алюмосиликатного компонента сырьевых 

смесей для производства портландцементного клинкера 

3. Основные разновидности и свойства железосодержащего компонента сырьевых 

смесей для производства портландцементного клинкера. 

4. Точность взвешивания компонентов сырьевой смеси 

5. Для чего сырьевая смесь прессуется перед обжигом? 

 

8.2.3 Лабораторная работа 3 

1. Процессы протекающие при обжиге сырьевых смесей в интервале 25 – 1000 оС. 

2.  Механизм твердофазных реакций при обжиге клинкера. 

3. Технологические факторы, влияющие на скорость реакций в твердой фазе 

4. Образование жидкой фазы при обжиге клинкера. Эвтектический расплав. 

5.  Механизм образования алита в присутствии клинкерного расплава. 

 

8.2.4 Лабораторная работа 4 

1. Свойства клинкерного расплава и их влияние на процессы 

клинкерообразования. 

2. Взаимосвязь между модульными характеристиками клинкера и свойствами 

клинкерного расплава 

3. Технологические факторы, влияющие на скорость реакций 

клинкерообразования с участиемрасплава. 
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4. Способы определения содержания СаОсв. в портландцементном клинкере. 

5. Кинетические уравнения реакций клинкерообразования и их значение. 

 

8.2.5 Лабораторная работа 5 

1. Микроструктураклинкерных гранул. 

2. Влияние минералогического состава клинкера и микроструктуры клинкерных 

гранул на размолоспособность портландцемента. 

3. Методы определения степени измельчения портландцемента. 

4. Влияние технологических факторов на размолоспособность портландцемента. 

5. Технико-экономические преимущества применения замкнутого цикла работы 

цементных мельниц 

 

8.2.6 Лабораторная работа 6 

1. Химические реакции гидратации минералов портландцементного клинкера. 

2. Гидратация алита и белита. 

3. Гидратация алюминатов и алюмоферритов кальция в присутствии двуводного 

гипса.  

4. Скорость гидратации минералов.  

5. Механизм процесса гидратации, теории Ле Шателье, Михаэлиса, современные 

теории гидратации портландцемента.  

 

8.2.7 Лабораторная работа 7 

1. Кинетика процесса гидратации алита и других минералов. Природа 

индукционного периода процесса гидратации.  

2. Влияние температуры на скорость процесса гидратации. Замедлители и 

ускорители процесса гидратации портландцемента.  

3. Кристаллизация гидратных фаз. Химический состав жидкой фазы при 

гидратации и твердении портландцемента.  

4. Механизм образования и роста зародышей гидратных фаз.  

5. Влияние различных факторов на структуру и морфологию гидратных фаз. 

Первичные и вторичные гидратные фазы.  

 

8.2.8 Лабораторная работа 8 

1. Схватывание и твердение цементного раствора.  

2. Роль гипса как регулятора схватывания цемента.  

3. Взаимодействие различных кристаллогидратов друг с другом: адгезия, когезия, 

кристаллические сростки.  

4. Образование кристаллического и гелекристаллического каркаса в цементном 

камне. Армирующая роль крупных кристаллов.  

5. Влияние технологических факторов на водопотребность, сроки схватывания и 

скорость твердения цементов. 

 

8.2.9 Лабораторная работа 9 

1. Объемные изменения при твердении цементов, контракция. 

2. Синтез прочности цементного камня.  

3. Кинетика твердения цемента, влияние на неё химико-минералогического, 

вещественного состава, дисперсности цемента, условий твердения.  

4. Структура затвердевшего цементного камня. Теория микробетона. 

5. Формы связи воды в цементном камне, структура пор.  

 

8.3. Вопросы для промежуточного контроля освоения дисциплины (6 семестр – 

экзамен) 
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Максимальное количество баллов за экзамен – 40 баллов. Экзаменационный билет 

содержит 3 вопроса.  

1 вопрос – 14 баллов, вопрос 2 – 13 баллов, вопрос 3 – 13 баллов. 

 

1. Классификация вяжущих материалов. Вяжущие воздушные, гидравлические, 

автоклавного твердения, кислотно-основного взаимодействия.  

2. История развития производства вяжущих материалов. 

3. Теоретические основы проявления вяжущих свойств.  

4. Основные признаки вяжущихматериалов.  

5. Общие свойства вяжущих материалов.  

6. Вещественный состав портландцемента.  

7. Химико-минералогический состав портландцементного клинкера.  

8. Алит и белит в портландцементном клинкере. 

9. Трехкальциевый алюминат и четырехкальциевый алюмоферрит в 

портландцементном клинкере 

10. Второстепенные и неравновесные минералы портландцементного клинкера. 

11. Твердые растворы минералов в портландцементном клинкере, предельные 

составы твердых растворов. 

12. Полиморфизм,дефектность и блочность кристаллов клинкерных минералов. 

13. Принципы расчета равновесного минералогического состава 

портландцементного клинкера. 

14. Коэффициент насыщения, силикатный и глиноземистый модуль 

портландцементного клинкера. 

15. Сырьевые материалы для производства портландцемента, общие требования к 

ним.  

16. Физические свойства сырьевых материалов: твердость, влажность и другие 

технологические характеристики. 

17. Известняковые сырьевые компоненты: состав, классификация. 

18. Алюмосиликатные сырьевые компоненты: состав, классификация. 

19. Состав и свойства железосодержащих материалов: пиритные огарки, 

колошниковая пыль, железные руды, отходы различных отраслей 

промышленности. 

20. Кремнеземистые и глиноземистые корректирующие компоненты. 

21. Каталитические и модифицирующие компоненты: плавиковый шпат, 

кремнефтористый натрий, хлористый кальций.  

22. Использование промышленных и бытовых отходов в качестве сырьевых 

материалов.  

23. Шлаки, их химический, минералогический состав, структура.  

24. Химический и минералогический состав нефелинового шлама, его основные 

свойства как сырьевого компонента.  

25. Золы в качестве сырьевого компонента, основные требования к химическому 

составу и физическим свойствам.  

26. Гипсосодержащие материалы. Использование гипсосодержащих отходов при 

производстве цемента. 

27. Основные виды технологического топлива для производства портландцемента. 

28. Использование топливосодержащих отходов при производстве 

портландцемента. 

29. Способы производства портландцемента, их сравнительные технико-

экономические характеристики. 

30. Основные этапы производства портландцемента. 

31. Добыча сырьевых материалов, способы транспортировки сырья на завод, норма 

запасов сырья на предприятии.  
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32. Дробление материалов. Выбор дробильных агрегатов в зависимости от свойств 

сырья, стадийность дробления, сушка материалов, совместный помол и сушка 

сырья. 

33. Пути интенсификации помола сырьевых смесей. Помол в сухом и мокром 

состоянии.  

34. Оптимизация процесса тонкого измельчения материалов. Оценка степени 

измельчения. Гранулометрический состав сырьевой смеси и его связь с 

затратами энергии на помол.  

35. Сырьевой шлам как дисперсная система. Роль глины и известняка в создании 

структуры шлама.  

36. Важнейшие структурно-механические свойства шлама: влажность, текучесть.  

37. Влияние природы сырьевых компонентов и их дисперсности на свойства 

шлама.  

38. Пути снижения влажности шлама, фильтрация шлама.  

39. Размер и форма частиц в сухих порошкообразных сырьевых смесях. Текучесть 

и явление аутогезиив порошках. Агрегирование и слеживаемость 

порошкообразных сырьевых смесей.  

40. Корректирование и гомогенизация сырьевого шлама и сухих сырьевых смесей. 

Методы непрерывного анализа состава сырья для корректирования сырьевых 

смесей.  

41. Термические превращения отдельных сырьевых компонентов при нагревании. 

Механизм и кинетика процессов сушки, дегидратации, диссоциации.  

42. Реакции в твердом состоянии, механизм и кинетика твердофазовых реакций.  

43. Последовательность образования фаз в системах CaO – SiO2, CaO – Al2O3, CaO 

– Fe2O3, CaO – SiO2 – Al2O3 – Fe2O3. Образование промежуточных соединений.  

44. Влияние каталитических, модифицирующих примесей, газовой фазы на 

процессы твердофазового спекания.  

45. Процессы с участием жидкой фазы. Эвтектические расплавы. Структура и 

свойства клинкерных расплавов.  

46. Механизм и кинетика реакций с участием клинкерных расплавов.  

47. Влияние каталитических и модифицирующих примесей на процессы 

клинкерообразования с участием жидкой фазы.  

48. Механизм образования клинкерных гранул.  

49. Последовательность кристаллизации фаз при охлаждении клинкера. Роль 

скорости охлаждения в формировании конечного минералогического состава.  

50. Структура портландцементного клинкера, кристаллизация основных 

клинкерных фаз.  

51. Влияние технологических факторов на реакционную способность сырьевых 

смесей.  

52. Технологические зоны вращающейся печи.  

53. Подготовка и сжигание технологического топлива.  

54. Футеровочные материалы клинкерообжигательных печей.  

55. Образование обмазки и колец во вращающейся печи.  

56. Кругооборот материала в печи.  

57. Пылевынос из печей, способы утилизации уловленной пыли. 

58. Процессы помола портландцементного клинкера и получения портландцемента. 

Влияние микроструктуры на размалываемость клинкеров.  

59. Пути снижения энергозатрат на измельчение цементов. Интенсификаторы 

помола цемента. Оптимизация гранулометрического состава цементов.  

60. Экологические проблемы производства портландцемента: повышение 

энергоэффективности производства, выбросы вредных веществ в окружающую 

среду и методы борьбы с ними. 
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61. Химические реакции гидратации минералов портландцементного клинкера. 

62. Гидратация алита и белита. 

63. Гидратация алюминатов и алюмоферритов кальция в присутствии двуводного 

гипса.  

64. Скорость гидратации минералов.  

65. Механизм процесса гидратации, теории Ле Шателье, Михаэлиса, современные 

теории гидратации портландцемента.  

66. Кинетика процесса гидратации алита и других минералов. Природа 

индукционного периода процесса гидратации.  

67. Влияние температуры на скорость процесса гидратации. Замедлители и 

ускорители процесса гидратации портландцемента.  

68. Кристаллизация гидратных фаз. Химический состав жидкой фазы при 

гидратации и твердении портландцемента. Механизм образования и роста 

зародышей гидратных фаз.  

69. Влияние различных факторов на структуру и морфологию гидратных фаз. 

Первичныеи вторичные гидратные фазы.  

70. Схватывание и твердение цементного раствора.  

71. Роль гипса как регулятора схватывания цемента.  

72. Взаимодействие различных кристаллогидратов друг с другом: адгезия, когезия, 

кристаллические сростки.  

73. Образование кристаллического и гелекристаллического каркаса в цементном 

камне. Армирующая роль крупных кристаллов.  

74. Объемные изменения при твердении цементов, контракция. 

75. Синтез прочности цементного камня.  

76. Кинетика твердения цемента, влияние на неё химико-минералогического, 

вещественного состава, дисперсности цемента, условий твердения.  

77. Структура затвердевшего цементного камня. Теория микробетона. 

78. Формы связи воды в цементном камне, структура пор.  

79. Транспортные явления в цементном камне.  

80. Методы исследования микроструктуры цементного камня.  

81. Коррозия и долговечность цементного камня.  

82. Виды и механизмы коррозии. Автокоррозия цементов.  

83. Меры борьбы с коррозией цементов.  

84. Активность, марка и класс прочности цемента.  

85. Плотность и объемная масса цемента.  

86. Тонкость помола цементов, методы ее контроля 

87.  Водопотребность, нормальная густота, водоудерживающая способность, 

водоотделение цементов.  

88. Схватывание, равномерность изменения объема цементного теста.  

89. Тепловыделение при твердении цементов.  

90. Влияние различных факторов на прочность цементного камня. 

 

8.4. Структура и примеры билетов для экзамена (6 семестр) 

 

Экзамен по дисциплине «Химическая технология вяжущих материалов» проводится в 6 

семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1 – 3 рабочей программы 

дисциплины. Билет для экзамена состоит из 3 вопросов, относящихся к указанным 

разделам. Ответы на вопросы экзамена оцениваются из максимальной оценки 40 баллов 

следующим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос – 14 баллов, 

второй – 13 баллов, третий вопрос – 13 баллов.  

Пример билета для экзамена: 
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 «Утверждаю» 

__________________ 
(Зав. кафедрой ХТКВМ) 

______   ___________ 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«_____» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет          

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра химической технологии композиционных              

и вяжущих материалов 

18.03.01 Химическая технология 

Профиль – «Химическая технология тугоплавких           

неметаллических и силикатных материалов» 

Химическая технология вяжущих материалов 

 

Билет № _ 

 

1. Коэффициент насыщения, силикатный и глиноземистый модуль 

портландцементного клинкера. 

2. Термические превращения отдельных сырьевых компонентов при 

нагревании. Механизм и кинетика процессов сушки, дегидратации, диссоциации.  

3. Объемные изменения при твердении цементов, контракция. 

 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Таймасов Б.Т., Классен В.К. Химическая технология вяжущих материалов: 

учебник – 2-е изд, доп. – Белгород: Изд-во БГТУ. 2017. – 448 с. 

2. Свентская Н.В., Сивков С.П., Потапова Е.Н. Лабораторный практикум по 

курсу химическая технология вяжущих материалов. Учебное пособие . — РХТУ им. 

Д.И.Менделеева Москва, 2018. — 108 с.   

Б. Дополнительная литература 

1. Классен В.К. Технология и оптимизация производства цемента. М-во 

образования и науки Российской Федерации, Белгородский гос. технологический ун-т им.  

В.Г. Шухова. Изд-во БГТУ. Белгород: 2013. 307 с. 

2. Штарк Й., Вихт Б. Долговечность бетона. / Пер. с нем. Под ред. П. 

Кривенко. Киев: ОРАНТА, 2004. 295 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Презентации к лекциям: 8 презентаций, 184 слайда 

 

Научно-технические журналы: 

 Реферативный журнал «Химия» (РЖХ), серия М «Силикатные материалы»ISSN 0235-

2206 

 «Цемент и его применение» ISSN 1607-8837 

 «Строительные материалы», ISSN 0585-430X 

 «Строительные материалы, оборудование и технологии XXI века», ISSN 1729-9209 

 «ZKG International», ISSN 0722-4400 

 «Cement and Concrete Research», ISSN 0008-8846 
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 «Cement and Concrete Composites», ISSN 0958-9465 

 «Техника и технология силикатов»ISSN 2076-0655 

 

Ресурсы ELSEVIER: www.sciencedirect.com. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

 компьютерные презентации интерактивных лекций – 8, (общее число слайдов – 

184); 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 250); 

 банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 150). 
 

Для реализации рабочей программы при переходе на ЭО и ДОТ подготовлены 

следующие средства обеспечения освоения дисциплины:  

 текст разделов лекций на период проведения занятий по ЭО и ДОТ (общее 

количество – 4); 

 интерактивные презентации к лекциям на период проведения занятий по ЭО и 

ДОТ (общее количество – 4, число слайдов – 68); 

 банк вопросов для самоподготовки обучающихся на период проведения занятий 

по ЭО и ДОТ (общее количество вопросов – 56); 

 банк заданий для выполнения технологических расчетов к лабораторному 

практикуму по дисциплине (общее количество вариантов заданий – 20); 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины на период 

проведения занятий по ЭО и ДОТ (общее число вопросов – 124); 

Для реализации рабочей программы и контроля ее освоения при переходе на ЭО и 

ДОТ используются следующие средства и программные продукты: e-mail, ЭИОС РХТУ 

им. Д.И.Менделеева, программа для организации интерактивных конференций ZOOM, 

блог https://cement-muctr.blogspot.com/ ; 
 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно- 

методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 20.05.2019). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата обращения: 20.05.2019 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7 (дата обращения: 20.05.2019) 

http://www.sciencedirect.com/
https://cement-muctr.blogspot.com/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
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При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.openedu.ru (дата обращения: 20.05.2019). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 20.05.2019). 

 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 20.05.2019). 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

 Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

бакалавриате направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по дисциплине.  

Дисциплина «Химическая технология вяжущих материалов» включает 3 раздела, 

каждый из которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении 

материала каждого раздела рекомендуется регулярное повторение законспектированного 

лекционного материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. Изучение материала каждого раздела 

заканчивается контролем его освоения в форме контрольной работы. Результаты 

выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии с принятой в университете 

рейтинговой системой оценки знаний.  

Рабочая программа дисциплины «Химическая технология вяжущих материалов» 

предусматривает проведение лабораторного практикума в объеме 32 ч. Работы 

выполняются в часы, выделенные учебным планом в 6 семестре. Лабораторный 

практикум выполняется, когда изучен материал 1 раздела. Лабораторные работы 

охватывают 2 и 3 разделы (в среднем по 4 работы на каждый раздел). На выполнение 

каждой работы отводится примерно 2 - 4 часа в зависимости от трудоемкости. 

Целью выполнения лабораторных работ является закрепление полученных знаний 

по дисциплине, расширение эрудиции и кругозора студента бакалавриата в области 

вяжущих материалов, развитие творческого потенциала и самостоятельного мышления 

студента. В задачи подготовки к выполнению лабораторных работ входит приобретение 

навыков работы с информационными ресурсами, получение опыта проведения работ, 

обработки, анализа полученных результатов я, формулирования выводов по выполненной 

работе, знакомство с правилами оформления лабораторных работ. 

При подготовке к выполнению лабораторных работ студент должен 

руководствоваться следующими основными принципами: 

– сочетание в работе, с одной стороны, изученных в дисциплине «Химическая 

технология вяжущих материалов» теоретических положений и сведений, с другой, – 

результатов новейших разработок в области вяжущих материалов; 

– творческий аналитический подход к полученным в лабораторной работе 

результатам, исключающий их простое перечисление и изложение. 

Работа над подготовкой в лабораторной работе ориентирована в первую очередь на 

самостоятельную работу обучающегося с информационными ресурсами – Практикумом 

по химической технологии вяжущих материалов, конспектом лекций и раздаточным 

материалом, научно-технической и справочной литературой, ГОСТами, ресурсами 

http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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Интернета, базами данных. Доступ к указанным ресурсам обеспечивается фондами 

научно-технической библиотеки вуза и городских научно-технических библиотек, 

электронными библиотеками и поисковыми системами Интернета, материалами 

тематических выставок и научно-технических конференций. 

При оформлении лабораторных работ следует ориентироваться на требования, 

приведенные в ГОСТах и в Практикуме по химической технологии вяжущих материалов. 

Содержание и оформление лабораторных работ оценивается в соответствии с 

принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка за 

выполнение всех работ лабораторного практикума составляет 20 балла и входит в 60 

баллов, отводимых на работу студента в семестре.  

Совокупная оценка текущей работы студента бакалавриата в семестре 

складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 40 

баллов) и лабораторного практикума (максимальная оценка 20 баллов). Максимальная 

оценка текущей работы в семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов 1 – 3  происходит в 

6 семестре и заканчивается экзаменом (максимальная оценка – 40 баллов).  

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

 Распределение баллов соответствует п.10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. 

Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений 

обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до 

обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме,                      

без использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Химическая технология вяжущих материалов» изучается в 6 

семестре бакалавриата.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на 

то, что студенты, обучающиеся в бакалавриате, имеют общую подготовку по 

общенаучным, общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным 

дисциплинам профиля, в объеме, предусмотренном учебным планом бакалавриата, а 

также опыт восприятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим 

материал дисциплины должен опираться на полученные знания и быть ориентирован их 

расширение и углубление в соответствии с современными теоретическими 

представлениями и технологическими новациями. Обучение студентов может быть 

организовано как в виде традиционных лекций и практических занятий, так и научной 

дискуссии, которая помогает приобрести навыки и умения обосновывать круг 

рассматриваемых вопросов, формулировать главные положения, определения и 

практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться 

взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Химическая 

технология вяжущих материалов является формирование у студентов компетенций в 

области вяжущих материалов Преподаватель должен акцентировать внимание студентов 
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на общих вопросах производства и свойств вяжущих материалов. При выборе материала 

для занятий желательно обращаться к опыту ведущих зарубежных и отечественных 

научно-исследовательских центров, научно-производственных фирм и предприятий, 

использовать их научные, информационные и рекламные материалы и проводить их 

сравнительный анализ. 

В вводной лекции дисциплины следует остановиться на истории и тенденциях 

развития, привести обзор современных достижений в отрасли, оценить 

конкурентоспособность промышленной продукции и определяющие ее факторы. 

В разделе «Физико-химические и технологические процессы производства 

портландцемента» необходимо рассмотреть процессы, происходящие на каждом этапе 

производства портландцемента. На практических занятиях следует уделить внимание 

численным методам расчета параметров технологических процессов, их компьютерному 

моделированию. При рассмотрении процессов на различных переделах технологий 

следует обращаться к знаниям студентов, полученных ими в бакалавриате при изучении 

предшествующих дисциплин. 

Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по дисциплине 

является широкое использование наглядных пособий и иллюстративного материала, в том 

числе с применением компьютерной техники. Наглядные пособия представляют собой 

реальные образцы продукции, демонстрационные слайды, а также каталоги фирм и 

предприятий с описанием основного вида и характеристик изделий из них. 

Иллюстративный материал включает презентации по разделам дисциплины, выполненные 

с использованием различных программных продуктов (например, Power Point в составе 

Microsoft Office). Для демонстрации иллюстративного материала рекомендуется 

использование мультимедиа. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

проработку дополнительной литературы по тематике занятия, организуя ее обсуждение на 

практических занятиях, формирует у студентов навык к самостоятельной работе с 

разнообразными литературными источниками. 

При проведении лабораторного практикума преподавателю основное внимание 

следует уделять формированию у студентов умения активно использовать полученные 

знания по дисциплине «Химическая технология вяжущих материалов» при подготовке, 

проведении и защите лабораторных работ. Следует обращать внимание на необходимость 

точного выполнения требований к подготовке образцов, проведению экспериментов и 

обработке результатов для получения достоверных величин определяемых свойств. 

Студенты должны понимать, что свойства, которые они определяют в практикуме, 

связаны с условиями эксплуатации строительных материалов на основе цемента. При 

защите лабораторных работ спрашивать теоретические основы определения 

эксплуатационных свойств, а также примерный уровень таких свойств для различных 

видов строительных материалов. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1.  

Распределение баллов соответствует п.10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе 

обучения.Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания 

достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и 

доводится до обучающихся. 
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Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий; онлайн консультации по 

разделам дисциплины; самостоятельная работа. 

При реализации и контроля освоения РПД в зависимости от конкретной ситуации 

ЭО и ДОТ могут быть применены в следующем виде: e-mail, ЭИОС РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, программа для организации интерактивных конференций ZOOM, блог 

https://cement-muctr.blogspot.com/ ; 

Объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается 

и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

данной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме 

онлайн. 

Также могут использоваться смешанные формы обучения, сочетающие в себе 

аудиторные занятия (при возможности перевода части контактных часов работы 

обучающихся с преподавателем в электронную информационно-образовательную среду 

без потери содержания учебной дисциплины) и ЭОР. Часть учебного материала 

(например, лекции) может быть заменена ЭОР.  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 20.05.2019 г. составляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ 
Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика библиотечного фонда, 

доступ к которому предоставляется 

договором 

1.  ЭБС «Лань»  

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

    Электронно-библиотечная система 

издательства "Лань" —   ресурс, 

https://cement-muctr.blogspot.com/
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ЭБС «ЛАНЬ» 

«Издательство «Лань», 

договор №29.01-З-2.0-

827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Сумма договора – 357 000-00  

 С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

  Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор № 33.03-Р-2.0-

1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083-68   

С «26» сентября 2019г. по 

«25» сентября 2020г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

включающий в себя как электронные 

версии книг ведущих издательств 

учебной и научной литературы (в том 

числе университетских издательств), 

так и электронные версии 

периодических изданий по различным 

областям знаний.         ЭБС «ЛАНЬ»   

предоставляет пользователям 

мобильное приложение для iOS и 

Android, в которых интегрированы 

бесплатные сервисы для незрячих 

студентов и синтезатор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ,                       

«Химия» - изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет), «Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, «Информатика» - изд-

ва "Лань", Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические науки" изд-

ва "Лань". 

 

_________________________________ 

 

 

Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ,                       

«Химия» - изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет), «Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, «Информатика» - изд-

ва «ЛАНЬ», Национальный Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  Инженерно-

технические науки" изд-ва «ЛАНЬ», 

«Теоретическая механика» изд-ва 

«ЛАНЬ», Экономика и менеджмент» 

изд-ва Дашков и К. А также отдельные 

издания в соответствии с Договором. 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Электронно -

библиотечная 

система   ИБЦ 

РХТУ им. 

Принадлежность – 

собственная РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
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Д.И.Менделее

ва (на базе 

АИБС 

«Ирбис») 

 Доступ  для пользователей 

РХТУ с любого компьютера.     

3.  Информацион

но-справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕР

Т» «Нормы, 

правила, 

стандарты 

России». 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  

контракт № 111-142ЭА/2018  

от 18.12.2018 г.                        

Сумма договора – 547 511 

руб. 

С «01» января.2019 г. по «31» 

декабря2019 г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/reform

a/ 

    Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ 

с компьютеров ИБЦ. 

 Электронная библиотека нормативно-

технических изданий. Содержит более 

40000 национальных стандартов и др. 

НТД 

4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принадлежность – сторонняя   

Реквизиты договора –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-

P-2.0-1020/2018 от 

07.12.2018г 

С «01» января 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.  

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

 Электронные   версии периодических 

и непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  БД ВИНИТИ 

 РАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Принадлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Сумма договора -  24000-00 

С «02» февраля 2018 г. по 

«05» мая 2019 г 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  

локальный доступ  для 

пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

Крупнейшая в России баз данных по 

естественным, точным и техническим 

наукам. Включает материалы РЖ 

(Реферативного журнала) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

 

 

6.  Scopus  

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

№ 

 

Ссылка на сайт –   

http://www.scopus.com/ 

Мультидисциплинарная реферативная 

и наукометрическая база данных  

издательства ELSEVIER  

http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.scopus.com/
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http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

7.  Ресурсы 

международно

й компании 

Clarivate Ana-

lytics             

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор       

№ WoS/130  от 05.09.2019 г. 

С «01» января 2019 г.            

по «31» декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт –   

http://apps.webofknowledge.co

m/WOS_GeneralSearch_input.d

o?product=WOS&search_mode

=GeneralSearch&SID=R1Ij2T

UYmdd7bUatOlJ&preferences

Saved=  

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

Открыт доступ к ресурсам:  

WEB of SCIENCE – реферативная и 

наукометрическая база данных.  

MEDLINE – реферативная база 

данных по медицине.                        

    

8.  Издательство 

Elsevier на 

платформе 

ScienceDirect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ  № исх.- 1294  

от 09 10 2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.               

по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт – 

https://www.sciencedirect.com 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам. 

«Freedom Collection» — 

полнотекстовая коллекция 

электронных журналов издательства 

Elsevier по различным отраслям 

знаний, включающая не менее 2000 

наименований электронных журналов. 

«Freedom Collection eBook collection» 

— содержит более 5 000 книг по 24 

различным предметным областям 

естественных, технических и 

медицинских наук. 

Доступ к архивам 2014-2018гг. 

9.  ЭБС «Лань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор №29.01-З-2.0-

1299/2018  

от 06.03.2019 г. 

 С «06» марта 2019г.                 

по «25» сентября 2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com   

Сумма договора – 73 247-39   

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

 

Коллекция книг по естественно-

научным и техническим отраслям  

наукам. 

 

 

 

 

 

http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
https://www.sciencedirect.com/
http://e.lanbook.com/
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Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска первого 

номера по 2010, 1869-2010  

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Химическая технология 

вяжущих материалов» проводятся в форме лекций, практических, лабораторных занятий и 

самостоятельной работы обучающегося. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 

учебной мебелью;  

Учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная 

электронными средствами демонстрации;  

Аудитория для самостоятельной работы студентов,, имеющая рабочие 

компьютерные места, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в 

Интернет;  

Учебная лаборатория, оснащенная оборудованием, необходимым для выполнения 

лабораторного практикума: 

 Весами техническими;  

 дробилками, мельницами, смесителями; 

 ситами различного размера; 

 прессами для прессования образцов; 

 электрическими нагревательными печами до 1500 оС, муфельными печами, 

сушильными шкафами; 

 смесителями для приготовления цементного раствора; 

 оборудованием для формования и уплотнения цементного раствора в 

формах; 

 ваннами для хранения образцов; 

 испытательным оборудованием для определения физико-механических 

свойств цемента; 

 приборами Вика; 

 гидростатическими весами; 

 вакуумным сушильным шкафом. 
 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

 

Иллюстрации к разделам лекционного курса и практическим занятиям, образцы 

вяжущих материалов. 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к 

практическим занятиям по дисциплине; альбомы и рекламные проспекты. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде по строению и свойствам тугоплавких 

неорганических веществ; электронная картотека по рентгенофазовому анализу; 

электронная картотека по фазовым диаграммам состояния тугоплавких соединений; 

кафедральные библиотеки электронных изданий. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ 

п/п 

Наименование             

программного продукта 

Реквизиты договора       

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching, 

соглашение от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 № 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

31.01.2021 

2 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подписка Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching, 

соглашение от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 № 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

31.01.2021 

3 
Kaspersky Endpoint Secu-

rity 10 для Windows 

Контракт от 24.12.2018 

№ 126-152ЭА/2018 
670 22.12.2020 

4 Антиплагиат.ВУЗ 
Контракт от 14.06.2019 

№ 40-45Э/2019 

не ограничено, 

лимит 

проверок 6000 

14.06.2020 

5 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Professional 32 bit/64 bit 

Rus Only FQS-10150 

Договор от 11.02.2019 № 

26.02-Д-3.0-1293/2019 
4 бессрочно 

6 

Microsoft Office Home 

and Business 2016 Rus 

CEE Only No Skype BOX 

T5D-02705 

Договор от 11.02.2019 № 

26.02-Д-3.0-1293/2019 
4 бессрочно 
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Основы 

технологии вяжущих 

материалов 

Знает: 

 теоретические основы и способы 

осуществления технологических 

процессов получения основных видов 

вяжущих материалов; 

 принципы построения 

технологических схем производства 

вяжущих материалов; 

 

Умеет: 

 обосновать выбор способа 

производства портландцемента с 

учетом свойств и рационального 

использования природных сырьевых 

материалов, топлива, электроэнергии, а 

также с максимально возможным 

использованием вторичных ресурсов;  

 осуществлять технологический 

процесс в соответствии с регламентами 

использовать технические средства для 

измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств 

сырья и продукции; 

 

Владеет: 

 методами и средствами 

теоретического и экспериментального 

исследования процессов синтеза, 

изучения свойств вяжущих материалов 

Оценка за 

контрольную работу 

№1; 

 

Оценка за экзамен 

 

 

 

 

 

     Раздел 2. Физико-

химические и 

технологические 

процессы производства 

портландцемента 

 

 

Знает: 

 теоретические основы и способы 

осуществления технологических 

процессов получения основных видов 

вяжущих материалов; 

 принципы построения 

технологических схем производства 

вяжущих материалов; 

 основы охраны окружающей среды 

при организации и управлении 

производствами вяжущих материалов; 

 

Умеет: 

 

Оценка за 

контрольную 

работу № 2; 

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум; 

 

Оценка за экзамен 
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 обосновать выбор способа 

производства портландцемента с 

учетом свойств и рационального 

использования природных сырьевых 

материалов, топлива, электроэнергии, а 

также с максимально возможным 

использованием вторичных ресурсов;  

 устанавливать требования к 

технологическим процессам с целью 

снижения материалоемкости, 

энергоемкости и создания 

малоотходных технологий; 

 осуществлять технологический 

процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для 

измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств 

сырья и продукции; 

 

Владеет: 

 методами проведения стандартных 

испытаний по определению физико-

химических и физических свойств 

вяжущих материалов; 

 методами и средствами 

теоретического и экспериментального 

исследования процессов синтеза, 

изучения свойств вяжущих материалов 

 

Раздел 3.     Гидрата-

ция, твердение и свойст-

ва портландцемента 

 

Знает: 

 теоретические основы и способы 

осуществления технологических 

процессов получения основных видов 

вяжущих материалов; 

 основные требования стандартов на 

сырьевые материалы и готовую 

продукцию; 

Умеет: 

 устанавливать требования к 

технологическим процессам с целью 

снижения материалоемкости, 

энергоемкости и создания 

малоотходных технологий; 

 осуществлять технологический 

процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для 

измерения основных параметров 

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум. 

 

Оценка за экзамен 
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технологического процесса, свойств 

сырья и продукции; 

Владеет: 

 методами проведения стандартных 

испытаний по определению физико-

химических и физических свойств 

вяжущих материалов; 

 методами и средствами 

теоретического и экспериментального 

исследования процессов синтеза, 

изучения свойств вяжущих материалов 

 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Химическая технология вяжущих материалов» 

основной образовательной программы 

18.03.01 «Химическая технология» 
код и наименование направления подготовки (специальности)  

«Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 
наименование ООП 

Форма обучения:   очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1. 
Изменение в части обновления лицензионного 

программного обеспечения 

протокол заседания Ученого 

совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

2. 
Изменения в части обновления договоров 

электронных ресурсов 

протокол заседания Ученого 

совета № 2 от 

«30» сентября 2019г 

3. 
Изменение в части обновления лицензионного 

программного обеспечения 

протокол заседания Ученого 

совета № 8 от 

«26» февраля 2020 г. 

4 

Изменения в части использования ЭО и ДОТ 

при реализации основных профессиональных 

образовательных программ 

приказ ректора РХТУ  

им. Д.И. Менделеева 

от 16.03.2020 № 163-А  

«О предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

 





2 

 

Программа составлена профессором кафедры Химической технологии керамики и 

огнеупоров Н.А. Макаровым и доцентом кафедры Д.О. Лемешевым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры химической технологии керамики и 

огнеупоров РХТУ им. Д.И. Менделеева «10» мая 2019 г., протокол № 9. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 

18.03.01 Химическая технология, рекомендациями методической комиссии и 

накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой Химической технологии 

керамики и огнеупоров РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 

дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Химическая технология керамики» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору учебного плана (Б1.В.ДВ.03.02). Программа дисциплины 

предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в 

области неорганического материаловедения, в частности в области технологии 

высокотемпературных силикатных материалов. 

Цель дисциплины – приобретение обучающимися знаний основных процессов 

керамических производств, технологий основных видов керамических изделий 

(технической керамики, огнеупоров, строительной и хозяйственной керамики) и их 

физико-химических свойств (структурных, механических, термомеханических, 

теплофизических, электрофизических, магнитных, оптических и др.). 

Задача дисциплины – формирование представлений об основах технологии 

керамики, методах исследования керамических материалов; ознакомление с процессами 

изготовления керамических материалов и изделий основных видов; ознакомление с 

методами проведения стандартных испытаний по определению свойств керамических 

материалов. 

Дисциплина «Химическая технология керамики» преподается в 6 семестре. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 

системе. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Химическая технология керамики» при подготовке 

бакалавров по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, профиль 

подготовки – «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов» направлено на приобретение следующих профессиональных (ПК) 

компетенций: 

- способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

- способностью принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий и применений (ПК-4); 

- готовностью использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18); 

- готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

- технологические процессы получения основных видов керамики и огнеупоров; 

- методы теоретического проектирования и экспериментального исследования структуры 

и свойств основных видов керамики и огнеупоров; 
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- основные требования стандартов на сырьевые материалы и готовую продукцию;  

- основы охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и защиты 

окружающей среды при организации и управлении производствами керамики и 

огнеупоров. 

Уметь:  

- применять теоретические знания по химии и технологии керамических и огнеупорных 

материалов в курсовом и дипломном проектировании, а также при прохождении 

производственной практики; 

- устанавливать требования к технологическим процессам с целью снижения 

материалоемкости, энергоемкости и создания малоотходных технологий; 

- определять свойства различных видов керамических материалов; 

- проводить анализ научно-технической литературы. 

Владеть:  

- знаниями о взаимосвязи состава, структуры, свойств и технологии основных видов 

керамических материалов; 

- знаниями о технологическом процессе производства керамических материалов как 

единой цепочке последовательных взаимосвязанных стадий; 

- методами организации и осуществления контроля свойств готовой продукции, 

способами поиска и анализа научно-технической литературы; 

 

3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 

6 

ЗЕ Акад. ч. ЗЕ Акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 8 288 8 288 

Контактная работа - аудиторные 

занятия:  
2,67 96 2,67 96 

Лекции 0,89 32 0,89 32 

Практические занятия (пз) 0,89 32 0,89 32 

Лабораторные работы (лр) 0,89 32 0,89 32 

Самостоятельная работа 4,33 156 4,33 156 

Контактная самостоятельная работа 

4,33 

- 

4,33 

- 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
156 156 

Виды контроля:     

Экзамен 1 36 1 36 

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 
1 

0,4 

1 

0,4 

Подготовка к экзамену. 
35,6 35,6 

Вид итогового контроля:     Экзамен 
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Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 

6 

ЗЕ Астр. ч. ЗЕ Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 8 216 8 216 

Контактная работа - аудиторные 

занятия:  
2,67 72 2,67 72 

Лекции (Лек) 0,89 24 0,89 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 24 0,89 24 

Лабораторные работы (ЛР) 0,89 24 0,89 24 

Самостоятельная работа (СР) 4,33 117 4,33 117 

Контактная самостоятельная работа 

4,33 

- 

4,33 

- 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
117 117 

Виды контроля:     

Экзамен 1 27 1 27 

Контактная работа – промежуточная 

аттестация 
1 

0,3 

1 

0,3 

Подготовка к экзамену. 
26,7 26,7 

Вид итогового контроля:     Экзамен 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Акад. часов 

Всего Лек ПЗ ЛР СР 

1 Раздел 1. Введение. 16 2 2 4 8 

2 

Раздел 2. Процессы 

технологии керамики. 

 

98 12 14 16 56 

3 

2.1 Измельчение и зерновой 

состав порошков. 

 

15 2 3 - 10 

4 

2.2. Смешивание и 

подготовка масс. 

 

16 2 2 4 8 

5 

2.3. Методы формования 

полуфабриката. 

 

21 2 3 8 8 

6 

2.4. Сушка керамического 

полуфабриката. 

 

16 2 2 4 8 

7 

2.5. Обжиг керамического 

полуфабриката. 

 

16 2 2 - 12 

8 

2.6. Дополнительные виды 

обработки керамических 

изделий. 

14 2 2 - 10 
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9 

Раздел 3. Строение и 

свойства керамики. 

 

138 18 16 12 92 

10 

3.1. Фазовый состав, макро- 

и микроструктура, 

пористость и плотность 

керамики. 

14 2 2 - 10 

11 
3.2. Механические и упругие 

свойства керамики. 
24 4 2 8 10 

12 
3.3. Теплофизические 

свойства керамики. 
18 2 2 4 10 

13 

3.4. Огнеупорность и 

деформационные свойства 

керамики при повышенных 

температурах. 

16 2 2 - 12 

14 
3.5. Электрофизические 

свойства керамики. 
14 2 2 - 10 

15 
3.6. Пьезокерамические 

материалы. 
13 2 1 - 10 

16 
3.7. Магнитные свойства 

керамики. 
12 1 1 - 10 

17 
3.8. Оптические свойства 

керамики. 
14 2 2 - 10 

18 
3.9. Химические свойства 

керамики. 
13 1 2 - 10 

 Итого 252 32 32 32 156 

 Экзамен 36 

 Итого 288 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение 

Краткие сведения по истории керамики, современный уровень и перспективы 

развития. 

Обобщенная схема технологического процесса производства керамики и 

огнеупоров и характеристика основных переделов. 

Основные характеристики, используемые для описания упаковки твердой фазы и 

соотношения между твердой, жидкой и газообразной фазами. 

Основные типы структур керамических материалов. Плотноспекшаяся керамика, 

керамика зернистого строения, пористая проницаемая керамика, керамика из 

ультрадисперсных порошков. 

 

Раздел 2. Процессы технологии керамики. 

2.1 Измельчение и зерновой состав порошков. 

Взаимосвязь структуры керамических материалов с дисперсностью исходных 

порошков. Методы представления и характеристики зернового состава. Классификация и 

характеристика методов диспергирования. Механизмы диспергирования. Агрегаты, 

используемые для измельчения, и области их применения. 

Тонкий помол. Основные способы тонкого помола. Методы защиты измельчаемых 

материалов от загрязнения. 

Особенности измельчения пластичных материалов. 

Разделение порошков по крупности. Подбор зернового состава порошков. 

Характеристика упаковки моно- и полифракционных порошков. Прерывные и 

непрерывные зерновые составы.  

2.2. Смешивание и подготовка масс. 

Требования к однородности масс, способы ее оценки. Типовые схемы 

приготовления формовочных масс для полусухого прессования, пластического 

формования, шликерного литья. Строение формовочных масс. 

Временные технологические связки и их роль при формовании и сушке, 

компоненты связок, требования к связкам.  

2.3. Методы формования полуфабриката. 

Полусухое прессование. Сущность метода. Классификация способов прессования 

по направлению усилий, скорости и режиму нагружения. Феноменологическое описание 

одноосного прессования в жесткой матрице. Поведение твердой, жидкой и газообразной 

фаз при прессовании. Влияние давления и времени прессования на плотность 

полуфабриката. Взаимосвязь уплотняемости и плотности полуфабриката с давлением 

прессования и содержанием связки. Понятия критических влажности, плотности и 

давления. Распределение давления и плотности по высоте заготовки. Способы повышения 

равноплотности. Двустороннее и ступенчатое одноосное прессование, прессование в 

«плавающих» формах. 

Изостатическое прессование и его варианты. 

Гидродинамическое, электрогидродинамическое и взрывное прессование. 

Вибрационное формование. Варианты метода. Влияние основных факторов на 

плотность полуфабриката. 

Пластическое формование и его варианты. Деформационные свойства пластичных 

масс. Методы оценки пластичности. Влияние основных факторов (содержания 

дисперсионной среды, дисперсности твердой фазы, газовых включений) на свойства 

пластичных масс. 

Формование заготовок выдавливанием. Особенности деформации массы в 

шнековых и поршневых прессах. 

Формование методом раскатки. Основные факторы, определяющие протекание 

процесса. Формы для изготовления изделий и предъявляемые к ним требования. 
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Метод допрессовки.  

Формование методом обточки. 

Литье керамических шликеров. Классификация методов литья. Требования к 

литьевым суспензиям. Литье из водных суспензий. Способы регулирования свойств 

шликера и полуфабриката. Интенсификация литья. 

Литье полуфабриката из неводных суспензий. Пленочное литье. 

Литье из термопластичных шликеров. Основные особенности и варианты метода. 

Способы регулирования свойств шликера. Основные особенности удаления временной 

технологической связки. 

2.4. Сушка керамического полуфабриката. 

Удаление временной технологической связки как процесс внутреннего и внешнего 

массообмена. Усадочные явления в процессе сушки. Максимально допустимая скорость 

сушки. Методы оценки сушильных свойств полуфабриката и длительности сушки. 

Основные методы сушки керамического полуфабриката и способы ее интенсификации. 

2.5. Обжиг керамического полуфабриката. 

Основные процессы, происходящие при обжиге. Изменение свойств полуфабриката 

в обжиге. Спекание как основной процесс, происходящий при обжиге. Основные стадии 

спекания. Способы оценки и характеристики спекания. 

Твердофазовое спекание. Влияние основных факторов. Способы интенсификации. 

Реакционное спекание. 

Жидкофазное спекание. Основные стадии процесса. Влияние основных факторов и 

способы интенсификации. Жидкофазное спекание при взаимодействии твердой и жидкой 

фаз.  

2.6. Дополнительные виды обработки керамических изделий: шлифовка, полировка, 

металлизация, пайка, декорирование. 

 

Раздел 3. Строение и свойства керамики. 

3.1. Фазовый состав, макро- и микроструктура, пористость и плотность керамики.  

Распределение кристаллической и стекловидной фаз и пор. Виды пор, 

проницаемость к флюидам и ее связь с поровой структурой. Параметры, характеризующие 

поровую структуру, распределение пор по размерам. Методы исследования фазового 

состава, микроструктуры и пористости.  

3.2. Механические и упругие свойства керамики.  

Упругие свойства керамики, механизмы разрушения керамики. Прочность 

керамики при различных видах механических воздействий. Трещиностойкость керамики и 

способы ее повышения. Твердость и износостойкость керамики. Методы определения 

механических и упругих свойств керамики. Зависимость свойств от структуры материала 

и температуры. 

3.3. Теплофизические свойства керамики.  

Теплоемкость, термический коэффициент линейного расширения, 

теплопроводность и температуропроводность керамики, их зависимость от состава и 

температуры. Методы оценки. Термические напряжения в материале и изделиях, 

термостойкость керамики. Факторы, определяющие термостойкость. Методы ее оценки. 

Пути повышения термостойкости. Морозостойкость керамики. 

3.4. Огнеупорность и деформационные свойства керамики при повышенных 

температурах.  

Огнеупорность и определяющие ее факторы. Ползучесть (крип) керамики. Методы 

оценки. Влияние структуры, пористости, температуры. Длительная прочность керамики. 

3.5. Электрофизические свойства керамики.  

Проводимость керамики, ее механизмы и температурная зависимость. 

Керамические проводники, сверхпроводники, полупроводники и диэлектрики. 

Поляризация керамики, ее виды и связь с диэлектрической проницаемостью. 
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Температурная и частотная зависимость диэлектрической проницаемости керамики. 

Диэлектрические потери, их виды и связь с химическим, фазовым составом и структурой 

керамики. Температурная и частотная зависимости диэлектрических потерь. 

Электрическая прочность керамики, виды и механизмы пробоя. Методы измерения 

электрических свойств. 

3.6. Пьезокерамические материалы.  

Основные показатели. Влияние состава и структуры на пьезосвойства. 

3.7. Магнитные свойства керамики.  

Основные сведения о природе ферромагнетизма керамики, намагниченность, 

магнитная проницаемость, коэрцитивная сила. Температура Кюри. Магнитомягкие и 

магнитожесткие ферриты. Влияние структуры на магнитные свойства. 

3.8. Оптические свойства керамики.  

Взаимодействие керамики со светом, рассеяние, поглощение и отражение света. 

Керамика как полупрозрачное тело, белизна керамики и методы ее оценки. Влияние 

примесей на оптические свойства керамики. 

3.9. Химические свойства керамики.  

Факторы, определяющие сопротивление коррозии: химическая инертность главных 

и второстепенных составляющих керамики, поверхностная текстура и пористость, 

образование защитного слоя, температура. Поведение различных видов керамики в 

коррозионных средах. Шлако- и стеклоустойчивость, устойчивость керамики к действию 

воды и ее паров (влажностное расширение), кислот, щелочей, газовых сред, 

биосовместимость керамики. Каталитические свойства керамики. 

 

5 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
В результате освоения 

дисциплины студент должен: Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

 Знать: 

1 

- технологические процессы 

получения основных видов 

керамики и огнеупоров; 

+ +  

2 

- методы теоретического 

проектирования и 

экспериментального 

исследования структуры и 

свойств основных видов 

керамики и огнеупоров; 

+  + 

3 

- основные требования 

стандартов на сырьевые 

материалы и готовую 

продукцию; 

 + + 

4 
- методы оценки качества 

готовой продукции; 
  + 

5 

- основы охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности и защиты 

окружающей среды при 

организации и управлении 

производствами керамики и 

огнеупоров. 

 +  
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 Уметь:  

6 

- применять теоретические 

знания по химии и технологии 

керамических и огнеупорных 

материалов в курсовом и 

дипломном проектировании, а 

также при прохождении 

производственной практики; 

 +  

7 

- устанавливать требования к 

технологическим процессам с 

целью снижения 

материалоемкости, 

энергоемкости и создания 

малоотходных технологий; 

 +  

8 
- определять свойства различных 

видов керамических материалов; 
  + 

9 
- проводить анализ научно-

технической литературы. 
+ + + 

 Владеть:  

10 

- знаниями о взаимосвязи 

состава, структуры, свойств и 

технологии основных видов 

керамических материалов; 

+  + 

11 

- знаниями о технологическом 

процессе производства кера-

мических материалов как единой 

цепочке последовательных 

взаимосвязанных стадий; 

 +  

12 

- методами организации и 

осуществления контроля свойств 

готовой продукции, способами 

поиска и анализа научно-

технической литературы; 

 +  

13 .   + 



12 

 

 
Профессиональные (ПК) 

компетенции: 
 

14 

- способностью и готовностью 

осуществлять технологический 

процесс в соответствии с 

регламентом и использовать 

технические средства для 

измерения основных параметров 

технологического процесса, 

свойств сырья и продукции  

(ПК-1); 

 + + 

15 

- способностью принимать 

конкретные технические решения 

при разработке технологических 

процессов, выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий и 

применений (ПК-4); 

 +  

16 

- готовностью использовать 

знание свойств химических 

элементов, соединений и 

материалов на их основе для 

решения задач профессиональной 

деятельности (ПК-18); 

+  + 

17 

- готовностью использовать 

знания основных физических 

теорий для решения 

возникающих физических задач, 

самостоятельного приобретения 

физических знаний, для 

понимания принципов работы 

приборов и устройств, в том 

числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного 

направления (ПК-19). 

+ + + 

 

6 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1 Практические занятия.  

Примерные темы практических занятий по дисциплине 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в бакалавриате в объеме 32 

акад. ч. (32 акад. ч в 6 сем., раздел 1-3). 

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 Раздел 1 
Основные принципы производства керамических 

изделий и огнеупоров, а также их классификация. 
2 

2 Раздел 2 
Стеновые материалы. Керамический кирпич, 

стеновые камни и особенности их технологии. 
2 

3 Раздел 2 
Технологии плиток для стен и полов. Технология 

универсальных плиток. 
2 
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4 Раздел 2 Технологии хозяйственно-бытовой керамики. 2 

5 Раздел 2 Технологии изделий из фаянса и фарфора. 2 

6 Раздел 2 

Требования к огнеупорным материалам и 

теплоизоляционным материалам Особенности 

производства. 

2 

7 Раздел 2 
Волокнистые теплоизоляционные материалы. 

Особенности технологии. 
2 

8 Раздел 2 
Перспективы совершенствования технологии 

керамических материалов. 
2 

9 Раздел 3 
Классификации и отличительные особенности 

технической керамики. 
2 

10 Раздел 3 
Керамика из простых и сложных тугоплавких 

оксидов. 
2 

11 Раздел 3 Керамика на основе силикатов и алюмосиликатов. 2 

12 Раздел 3 

Керамика на основе диоксида титана, титаната 

бария и других соединений с высокой 

диэлектрической проницаемостью. 

2 

13 Раздел 3 
Керамические конденсаторы, сегнетоэлектрики, 

пьезокерамика. Ферромагнитная керамика. 
2 

14 Раздел 3 Машиностроительная керамика. 2 

15 Раздел 3 
Сверхпроводящая керамика. Оптически 

прозрачная керамика. 
2 

16 Раздел 3 
Керамическая броня. Биоактивная и биоинертная 

керамика. 
2 

 

6.2 Лабораторные занятия 

Лабораторный практикум по дисциплине «Химическая технология керамики» 

выполняется в соответствии с Учебным планом в 6 семестре и занимает 32 акад. ч. 

Лабораторные работы охватывают все три раздела дисциплины. В практикум входит 6 

работ, по 4, либо по 8 ч на каждую работу. В зависимости от трудоемкости включенных в 

практикум работ их число может быть изменено. Выполнение лабораторного практикума 

способствует закреплению материала, изучаемого в дисциплине «Химическая технология 

керамики», а также дает знания о методиках основных переделов производства керамики 

и определения эксплуатационных свойств керамических изделий и требованиям к 

выполнению методик, обеспечивающих достоверность получаемых результатов. 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума 

составляет 30 баллов (максимально по 5 баллов за каждую работу – 2 за решение задачи 

по тематике лабораторной работы, 2 за допуск к выполнению лабораторной и 1 – за 

защиту выполненной лабораторной работы). Количество работ и баллов за каждую работу 

может быть изменено в зависимости от их трудоемкости. 
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Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Трудоемкость, 

акад. ч. 
Наименование лабораторных работ 

1  1 4 
Определение пористости, водопоглощения и средней 

плотности керамических материалов 

2  3 4 
Определение модуля упругости керамических 

материалов 

3  2 4 Изучение прессуемости керамических порошков 

4  3 8 
Определение термической стойкости и механический 

прочности керамики 

5  2 4 Определение числа пластичности формовочной массы 

6  2 8 
Изучение разжижаемости, набора массы и водоотдачи 

глинистых шликеров 

 

7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Химическая технология керамики» 

предусмотрена самостоятельная работа студента бакалавриата в объеме 156 ч в 6 

семестре. Кроме того, 36 ч отводится на подготовку к экзамену. Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

– ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

 посещение отраслевых выставок и семинаров; 

 участие в семинарах РХТУ им. Д.И. Менделеева по тематике дисциплины; 

 подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

 оформление лабораторного журнала, решение задач и подготовку к выполнению 

и защите лабораторного практикума (6 семестр) по дисциплине; 

 подготовку к сдаче экзамена (6 семестр).  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8 ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Примерная тематика реферативно-аналитической работы 

Реферативно-аналитическая работа по дисциплине не предусмотрена. 

 

8.2 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрена 2 контрольные работы (1 контрольная 

работа для 1 и 2 раздела и 1 – для раздела 3). Максимальная оценка за контрольную 

работу № 1 составляет 16 баллов, 14 баллов отводятся на контрольную работу № 2. 30 

баллов отводятся на лабораторные работы. 
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Раздел 1 и 2. Примеры вопросов к контрольной работе №1. Максимальная оценка –  

16 баллов. Контрольная работа содержит 4 вопроса.  

 

Вариант 1. 

1. Какое количество глины с влажностью 17% необходимо добавить к 11 м3 водной 

суспензии с влажностью 42% для доведения влажности суспензии до 33,0%? Плотность 

сухой глины 2,47 г/см3. Рассчитайте начальное и конечное объемное содержание воды в 

суспензии и ее массу. 

2. Постройте кривую распределения частиц по размерам, если параметры 

уравнения Андреасена: n = 0,15 и Dmax = 1,3 мм.  

3. Можно ли на образцах диаметром 50 и высотой 20 мм моделировать прессование 

заготовок размером 45*70*150 мм? Какую форму образцов Вы можете предложить? 

4. Горячее литье заготовок. Факторы, определяющие технологические свойства 

литейных шликеров. 

 

Вариант 2. 

1. Составьте рецепт загрузки шаровой мельницы объемом 10 дм3 для 

приготовления суспензии корунда, если полезная загрузка мельницы по объему 0,50, 

соотношение шары: корунд: связка по объему 1:1:1, а плотность шаров, материала и 

парафина 7,80, 3,95 и 0,768 г/см3, соответственно.  

2. Постройте кривые распределения по размерам частиц по следующим 

зависимостям: 

  yi = 0,32 + 0,75 (di/2,0)0,5 и yi = (di/2,0)0,4 

3. Оцените минимальное время сушки фарфоровой заготовки толщиной 2,5 мм от 

начальной относительной влажности 16% до конечной влажности 2,5%, если допустимый 

влагосъем составляет 1770 г/м2*час, а плотность влажной заготовки 2,2 г/см3, сушка 

двусторонняя. Рассчитайте исходное и конечное объемное содержание воды в заготовке и 

количество воды испаряемой из заготовки объемом 100 см3. 

4. Виброформование. Основные варианты метода. 

 

Вариант 3. 

1. Какое количество глины с влажностью 21% необходимо добавить к 15 т водной 

суспензии с влажностью 42,0% для доведения влажности суспензии до 33,0%? Плотности 

сухой глины 2,47 г/см3. Рассчитайте начальное и конечное (массовое и объемное) 

содержание воды в суспензии, а также начальное и конечное количество глины и воды в 

смесителе. 

2. Оцените скорость оседания и силы, действующие на частицу диоксида титана 

размером 4 мкм в водном растворе поливинилового спирта с плотностью 1,05 г/см3, 

вязкостью 25 пз и пределом текучести 13 Па. Плотность диоксида титана 4,20 г/см3. 

Рассчитайте критерий Рейнольдса для осаждения такой частицы. 

3. Какое время необходимо для набора стенки толщиной 6 мм при шликерном 

литье, если стенка толщиной 2,8 мм формируется за 25 мин? 

4. Факторы, определяющие технологические свойства водных литейных шликеров. 

Виды брака при шликерном литье. 

 

Вариант 4. 

1. Выведите формулу для расчета количества воды, которое необходимо ввести в 

заданный объем суспензии для изменения ее влажности от одного значения до другого. 

2. Постройте кривую распределения по размерам частиц (выход по минусу) по 

следующей зависимостям: 

 yi = 0,32 + 0,75 (di/2,0)0,5 и yi = (di/1,2)0,6 
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6. Оцените скорость оседания и число Рейнольдса для корундовых частиц 

диаметром 0,2 мм в водной суспензии корундовых частиц размером 1 мкм при влажности 

суспензии 50%, приняв суспензию тонкомолотого корунда за дисперсионную среду. Для 

расчета вязкости суспензии используйте уравнение Кургаева: 

ŋ = ŋ0*[1+2*СV(1+СV)/(1-СV)] 

где ŋ0 – вязкость воды; СV – объемное содержание твердой фазы. 

Сравните результат при случая расчета вязкости по уравнению Майклза: 

ŋ = ŋ0*{1+[(1,25*СV)/(1-СV/0,74)]} 

3. Оцените минимальное время сушки фарфоровой заготовки толщиной 12 мм от 

начальной относительной влажности 17,5% до конечной влажности 3,6%, если 

допустимый влагосъем составляет 1560 г/м2*час, а плотность влажной заготовки 2,32 

г/см3. Рассчитайте исходное и конечное объемное содержание воды и количество 

испаряемой влаги, если начальная масса заготовки 18 кг. Сушка двусторонняя. 

4. Физико-химические основы шликерного литья. Способы управления 

технологическими свойствами водных шликеров из оксидов. 

 

Вариант 5. 

1. Выведите формулу для расчета критической плотности и критического 

содержания жидкой фазы при полусухом прессовании заготовок. 

2. Постройте кривую распределения частиц по размерам, если параметры 

уравнения Андреасена: n = 0,35 и Dmax = 2,5 мм. 

3. Оцените минимальное время сушки фарфоровой заготовки толщиной 2 мм от 

начальной относительной влажности 14% до конечной влажности 1,5%, если допустимый 

влагосъем составляет 1700 г/м2*час, плотность влажной заготовки 2,2 г/см3, сушка 

односторонняя. Рассчитайте исходное и конечное объемное содержание воды в заготовке 

массой 50 г. 

4. Методы литья заготовок из глиносодержащих масс. Способы интенсификации. 

 

Вариант 6.  

1. Рассчитайте пористость засыпки шаров, упакованных с координационными 

числами 8 и 6. 

2. Определите плотность двухфазной смеси фенолформальдегидной смолы и 

кварца при массовом соотношении компонентов 1:1, если плотности смолы и кварца 

равны 1,30 и 2,65 г/см3, соответственно.  

3. Рассчитайте высоту засыпки прессформы, если насыпная плотность 

пресспорошка 1,45 г/см3, плотность заготовки 2,20 г/см3, а ее высота 7,5 мм.  

4. Полусухое прессование. Сравнительная характеристика методов.  

 

Вариант 7. 

1. Выведите уравнение для расчета количества воды (массового и объемного), 

которое необходимо добавить для доведения влажности суспензии от одного значения до 

другого. 

2. Постройте кривые распределения частиц по размерам по следующим данным: 

Номер сита 2  1 08 063 05 045 035 020 проход 

Остаток, г 1,0 2,3 4,3 5,6 7,2 6,3 4,5 8,9 3,5 

 Подберите параметры регрессионного уравнения. 

3. Оцените минимальное время сушки заготовки толщиной 3 см от начальной 

относительной влажности 19,5% до конечной влажности 2%, если допустимый влагосъем 

составляет 0,24 г/см2*час, плотность влажной заготовки 1,75 г/см3. Сушка двусторонняя. 

4. Изостатическое прессование. Сравните метод с прессованием в жесткую форму и 

виброформованием. 
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Вариант 8. 

1. Выведите точное соотношение между объемной и линейной усадками, если 

усадка изотропная. Оцените усадку заготовки и относительную погрешность расчетов по 

точной и упрощенной формулам при спекании от начальной пористости 24% до 

теоретической плотности и до остаточной пористости 5%.  

2. Постройте кривую распределения по размерам частиц по следующим 

зависимостям: 

  yi = (di/3,5)0,5 и yi = 0,15 + 0,885*(di/3,5)0,5 

3. Можно ли на образцах диаметром 45 и высотой 45 мм моделировать процесс 

двустороннего прессования корундовых изделий размером 65*125*260 мм? Предложите 

свой вариант модельных образцов. 

4. Способы описания и определения дисперсности порошков. Области применения. 

 

Вариант 9.  

1. Выведите формулу для расчета суммарной плотности трехкомпонентной 

системы в зависимости от объемного и массового содержания фаз.  

2. Постройте функции распределения частиц по размерам. 

Номер сита 2 1 085 06 05 04 025 015 <015 

Масса, г 6,8 10,2 11,4 10,5 14,0 12,2 15,0 14,0 3,5 

 Подберите параметры регрессионного уравнения. 

3. В стальной прессформе при одностороннем прессовании (давление 100 МПа) 

отформованы 2 вида заготовок высотой 60 мм диаметром 30 и 60 мм. Оцените пористости 

на глубине 40 мм и у поверхности прессующего пунсона, если параметры уравнения 

Бережного а=50 и в=15, коэффициент внешнего трения 0,30, а бокового распора - 0,17. 

Сравните значения пористости образцов и их значения при двустороннем прессовании. 

4. Причины образования трещин при прессовании. Способы предотвращения. 

 

Вариант 10. 

1. Определите возможную максимальную плотность упаковки твердой фазы в 

заготовке при массовом содержании временной технологической связки 5,8%, если 

плотности твердой фазы и связки 5,27 и 1,05 г/см3, соответственно.  

2. Какое количество водной суспензии кварца с плотностью 1,84 г/см3 необходимо 

добавить к 20 дм3 суспензии с плотностью 1,10 г/см3, чтобы получить суспензию с 

влажностью 35%? Плотность кварца 2,54 г/см3. Рассчитайте начальное и конечное 

(объемное и массовое) содержание воды в суспензии. Какой объем займет эта суспензия, 

какова ее плотность? 

3. Каким должен быть размер прессформы для изготовления цилиндрических 

образцов диаметром 30,0 мм, если усадки в сушке и обжиге изотропные, составляют 

соответственно 2,5 и 6,0%, а упругое расширение заготовки после прессования - 1,5%? 

4. Горячее литье заготовок. Влияние технологических факторов на их свойства. 

Виды брака и способы его предотвращения. 

 

Примеры вопросов к контрольной работе №2. Максимальная оценка –  

14 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса.  

 

Вариант 1 

1. Механическая прочность керамических материалов. Теоретическая и 

реальная прочность. Зависимость механической прочности от пористости, размера и 

формы пор, фазового состава. 

2. Морозостойкость. Классификация пор с позиций морозостойкости. Методы 

определения. 
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Вариант 2 

1. Механическая прочность. Теоретическая и реальная прочность. Зависимость 

прочности материалов различной природы от температуры. 

2. Электропроводность. Зонная теория проводимости. Виды носителей 

электрического заряда. 

Вариант 3 

1. Трещиностойкость. Определение трещиностойкости. Модуль Вейбулла. 

Способы оценки и физический смысл модуля Вейбулла. 

2. Электропроводность. Температурная зависимость проводимости. 

Собственная и примесная проводимость. 

Вариант 4 

1. Модули упругости I и II рода. Коэффициент Пуассона. Связь между 

модулями упругости. Зависимость модуля упругости от фазового состава, пористости. 

2. Электропроводность. Основное уравнение электропроводности. Влияние 

различных факторов на электропроводность. 

Вариант 5 

1. Температура деформации под нагрузкой. Факторы, влияющие на 

температуру деформации под нагрузкой. Характерные точки на кривой деформация – 

температура. 

2. Диэлектрическая проницаемость. Абсолютная и относительная 

проницаемость. Поляризация. Поляризуемость. Понятие о локальном поле диэлектрика. 

Вариант 6 

1. Ползучесть аморфных и кристаллических тел. Факторы, влияющие на 

ползучесть. 

2. Механизмы поляризации. 

Вариант 7 

1. Крипоустойчивость. Стадии ползучести. Ползучесть Кобла и Набарро – 

Херринга. Общее представление о картах деформации. 

2. Диэлектрическая проницаемость. Поляризация. Поляризуемость. Частотная 

зависимость поляризуемости. 

Вариант 8 

1. Теплоемкость. Виды теплоемкости Температурная зависимость 

теплоемкости. Температура Дебая. 

2. Диэлектрическая проницаемость. Группы материалов по диэлектрической 

проницаемости. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости. 

Вариант 9 

1. Температурный коэффициент линейного и объемного расширения. Связь 

между ними. Средний и истинный ТКЛР. Влияние структуры кристаллической решетки 

на ТКЛР. ТКЛР многофазных материалов. 

2. Диэлектрические потери. Виды потерь. Частотная и температурная 

зависимости диэлектрических потерь. 

Вариант 10 

1. Теплопередача. Теплопроводность. Фононная теория теплопроводности. 

Температурная зависимость теплопроводности. Температура Дебая. 

2. Пробой диэлектрика. Пробивное напряжение. Механизмы пробоя. 

Вариант 11 

1. Факторы, влияющие на теплопроводность. Теплопроводность многофазных 

материалов. 

2. Сегнетоэлектрики. Петля сегнетоэлектрического гистерезиса. Характерные 

точки. Сегнетожесткие и сегнетомягкие материалы. 
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Вариант 12 

1. Термостойкость. Теория максимальных напряжений. Критерии термической 

стойкости R0, RI, RII, их физический смысл. Способы повышения термической стойкости. 

2. Пьезоэффект. Электрострикция. Параметры, характеризующие 

пьезоэлектрические свойства материалов. 

Вариант 13 

1. Термостойкость. Теория двух стадий. Критерии термической стойкости RIII, 

RIV, их физический смысл. Способы повышения термической стойкости. 

2. Сегнетоэлектрический эффект. Зависимость диэлектрической 

проницаемости от температуры для сегнетоэлектриков на примере BaTiO3. Температура 

Кюри. 

Вариант 14 

1. Термическая стойкость. Влияние хрупкости на термическую стойкость. 

Критерии сопротивления. Способы создания термостойких структур. 

2. Магнитный момент. Природа магнитного поля. Магнетон Бора. Кривая 

магнитного гистерезиса, характерные точки. Магнитожесткие и магнитомягкие 

материалы. 

Вариант 15 

1. Понятия: фазовый состав; общая, открытая, закрытая пористость; 

относительная, средняя и истинная плотность. Связь между указанными 

характеристиками. 

2. Теплоемкость. Виды теплоемкости. Изменение теплоемкости при фазовых 

переходах I и II рода. 

Вариант 16 

1. Оценка термической стойкости методами теплосмен, максимального 

температурного перепада, по потере прочности материала. 

2. Длительная прочность. Способы оценки длительной прочности. 

Вариант 17 

1. Классификация пор в керамических материалах по К. К. Стрелову. 

2. Оценка огнеупорности керамики: требования к образцам, оборудованию, 

условия проведения эксперимента. 

Вариант 18 

1. Зонная теория электропроводности. Классификация материалов с точки 

зрения электропроводности. 

2. Пьезоэлектрические характеристики керамических материалов. 

Вариант 19 

1. Оптические свойства керамики. Взаимодействие керамики со светом, 

рассеяние, поглощение и отражение света. 

2. Виды пор в керамике. Классификация керамических материалов по 

величине пористости. 

Вариант 20 

1. Основные сведения о природе ферромагнетизма. Строение магнитных 

шпинелей. 

2. Керамика как полупрозрачное тело. Белизна керамики и методы ее оценки. 

Вариант 21 

1. Термическая стойкость. Оценка термической стойкости керамики методом 

“полого цилиндра”. Достоинства и недостатки метода. 

2. Химическая стойкость керамики. Факторы, определяющие сопротивление 

коррозии. 
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Вариант 22 

1. Понятие биоинертных и биоактивных керамических материалах. 

Биосовместимость керамики. 

2. Длительная прочность керамических материалов и способы ее оценки. 

Вариант 23 

1. Каталитические свойства керамики. 

2. Газопроницаемость керамических материалов и способы ее оценки. 

Вариант 24 

1. Параметры, характеризующие поровую структуру керамических 

материалов. Распределение пор по размерам. 

2. Твердость керамических материалов. Способы оценки твердости. 

Вариант 25 

1. Износостойкость керамических материалов. Способы оценки 

износостойкости. 

2. Электрическая прочность керамики, виды и механизмы пробоя диэлектрика. 

Вариант 26 

1. Методы исследования фазового состава керамики. 

2. Виды диэлектрических потерь в керамических материалах. Температурная и 

частотная зависимости диэлектрических потерь. 

Вариант 27 

1. Фрагментарная теория термической стойкости. Пути повышения 

термической стойкости керамических материалов. 

2. Собственная и примесная проводимость керамики. Температурная 

зависимость электропроводности. Энергия активации проводимости. 

Вариант 28 

1. Влияние хрупкости керамики на термическую стойкость. Мера хрупкости. 

Критерии сопротивления. 

2. Природа ферромагнетизма. Понятие о магнитном гистерезисе ферритов. 

Характерные точки петли гистерезиса. 

Вариант 29 

1. Упругие свойства керамики. Модули упругости I и II рода, взаимосвязь 

между ними. Влияние различных факторов на модуль упругости. 

2. Пористость. Методы исследования пористости керамических материалов. 

Вариант 30 

1. Поляризация керамики, ее виды и взаимосвязь с диэлектрической 

проницаемостью. 

2. Теоретическая и реальная прочность твердых тел. Влияние пористости, 

размера и формы пор на механическую прочность. 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

Максимальное количество баллов за экзамен (6 семестр) – 40 баллов. 

Экзаменационный билет содержит 3 теоретических вопроса и 1 задачу. Первый вопрос 

охватывает разделы 1-2 рабочей программы, вопросы 2-3 относятся к разделу 3 рабочей 

программы. Каждый из вопросов оценивается в 10 баллов. Решение задачи оценивается в 

10 баллов. 

 

Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (6 семестр – экзамен). Максимальное количество баллов за экзамен – 40 

баллов. 

1. Обобщенная схема технологического процесса производства керамики и 

огнеупоров. Характеристика основных переделов. 

2. Основные характеристики, используемые для описания упаковки твердой 
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фазы. Соотношения между твердой, жидкой и газообразной фазами. 

3. Основные типы структур керамических материалов. Плотноспеченная 

керамика, керамика зернистого строения, пористая проницаемая керамика, керамика из 

ультрадисперсных порошков. 

4. Методы представления и характеристики зернового состава. Классификация 

и характеристика методов диспергирования.  

5. Механизмы диспергирования. Агрегаты, используемые для измельчения и 

области их применения. 

6. Тонкий помол. Основные способы тонкого помола. Методы защиты 

измельчаемых материалов от загрязнения. Особенности измельчения пластичных 

материалов. 

7. Разделение порошков по крупности.  

8. Типовые схемы приготовления формовочных масс для полусухого 

прессования. 

9. Типовые схемы приготовления формовочных масс для пластического 

формования. 

10. Типовые схемы приготовления формовочных масс для шликерного литья.  

11. Временные технологические связки и их роль при формовании и сушке, 

компоненты связок, требования к связкам. 

12. Полусухое прессование. Сущность метода. Классификация способов 

прессования по направлению усилий, скорости и режиму нагружения.  

13. Феноменологическое описание одноосного прессования в жесткой матрице. 

Поведение твердой, жидкой и газообразной фаз при прессовании.  

14. Влияние давления и времени прессования на плотность полуфабриката. 

Взаимосвязь уплотняемости и плотности полуфабриката с давлением прессования и 

содержанием связки. Понятия критических влажности, плотности и давления.  

15. Распределение давления и плотности по высоте заготовки. Способы 

повышения равноплотности. Двустороннее и ступенчатое одноосное прессование, 

прессование в "плавающих" формах. 

16. Изостатическое прессование и его варианты. 

17. Гидродинамическое, электрогидродинамическое. 

18. Взрывное прессование. Варианты метода. Достоинства и недостатки. 

19. Вибрационное формование. Варианты метода. Влияние основных факторов 

на плотность полуфабриката. 

20. Пластическое формование и его варианты. Деформационные свойства 

пластичных масс. Методы оценки пластичности.  

21. Влияние основных факторов (содержания дисперсионной среды, 

дисперсности твердой фазы, газовых включений) на свойства пластичных масс. 

22. Формование заготовок выдавливанием. Особенности деформации массы в 

шнековых и поршневых прессах. 

23. Формование методом раскатки. Основные факторы, определяющие 

протекание процесса. Формы для изготовления изделий и предъявляемые к ним 

требования. 

24. Метод допрессовки. 

25. Формование методом обточки. 

26. Литье керамических шликеров. Классификация методов литья. 

27. Обжиг керамического полуфабриката. Основные процессы, происходящие 

при обжиге. Изменение свойств полуфабриката в обжиге.  

28. Спекание как основной процесс, происходящий при обжиге. Основные 

стадии спекания. Способы оценки и характеристики спекания. 

29. Твердофазовое спекание. Влияние основных факторов. Способы 

интенсификации. 
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30. Реакционное спекание. Основные особенности процесса. Влияние 

пористости заготовки и объемного эффекта реакции. 

31. Жидкофазное спекание. Основные стадии процесса. Влияние основных 

факторов и способы интенсификации.  

32. Жидкофазное спекание при взаимодействии твердой и жидкой фаз.  

33. Жидкофазное спекание при отсутствии взаимодействия твердой и жидкой 

фаз.  

34. Дополнительные виды обработки керамических изделий: шлифовка, 

полировка, металлизация, пайка, декорирование. 

35. Фазовый состав, макро- и микроструктура, пористость и плотность 

керамики. Распределение кристаллической и стекловидной фаз и пор. Методы 

исследования фазового состава, микроструктуры и пористости 

36. Виды пор, проницаемость к флюидам и ее связь с поровой структурой. 

Параметры, характеризующие поровую структуру, распределение пор по размерам. 

37. Теплофизические свойства керамики. Теплоемкость, термический 

коэффициент линейного расширения керамики, их зависимость от состава и температуры. 

Методы оценки.  

38. Теплофизические свойства керамики. Теплопроводность и 

температуропроводность керамики, их зависимость от состава и температуры. Методы 

оценки. 

39. Термические напряжения в материале и изделиях, термостойкость керамики. 

Факторы, определяющие термостойкость. Методы ее оценки. Пути повышения 

термостойкости. 

40. Морозостойкость керамики. 

41. Огнеупорность и деформационные свойства керамики при повышенных 

температурах. Огнеупорность и определяющие ее факторы. Ползучесть (крип) керамики. 

Методы оценки. Влияние структуры, пористости, температуры. 

42. Электрофизические свойства керамики. Проводимость керамики, ее 

механизмы и температурная зависимость. Керамические проводники, сверхпроводники, 

полупроводники и диэлектрики.  

43. Поляризация керамики, ее виды и связь с диэлектрической проницаемостью. 

Температурная и частотная зависимость диэлектрической проницаемости керамики.  

44. Диэлектрические потери, их виды и связь с химическим, фазовым составом 

и структурой керамики. Температурная и частотная зависимости диэлектрических потерь.  

45. Электрическая прочность керамики, виды и механизмы пробоя. Методы 

измерения электрических свойств. 

46. Типовые технологии электротехнической керамики. Общие сведения о 

электротехнической керамике, ее классификация по составу свойствам и областям 

применения. Требования к сырью. Особенности технологии. 

47. Основные виды конструкционной керамики. Области применения, 

классификация по химико-минералогическому составу. 

48. Типовые технологии пористых керамических материалов. Общие сведения о 

пористой керамике, ее классификация по составу, пористости и областям применения.  

49. Теплоизоляционные, теплозащитные материалы, Основные методы 

изготовления высокопористых структур керамических материалов. 

50. Керамические фильтры, мембраны, носители катализаторов и т.п. Основные 

методы изготовления высокопористых структур керамических материалов. 
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8.4. Структура и пример билета для экзамена 

Экзаменационный билет содержит 3 теоретических вопроса и 1 задачу. Первый 

вопрос охватывает разделы 1-2 рабочей программы, вопросы 2-3 относятся к разделу 3 

рабочей программы. Каждый из вопросов оценивается в 10 баллов. Решение задачи 

оценивается в 10 баллов. 

 

Пример билета для экзамена: 

 

«Утверждаю» 

Зав. каф. ХТКиО 

____________20__г. 

А.В. Беляков 

_________________ 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет  

им. Д.И. Менделеева 

18.03.01 Химическая технология  

Профиль «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» 

Химическая технология керамики 

 

Билет № 1 

1. Временные технологические связки и их роль при формовании и сушке, компоненты 

связок, требования к связкам. 

2. Диэлектрическая проницаемость. Группы материалов по диэлектрической 

проницаемости.  

3. Теоретическая и реальная прочность твердых тел. Влияние пористости, размера и 

формы пор на механическую прочность. 

4. При одностороннем прессовании заготовки диаметром 60 и высотой  

70 мм пористость на расстоянии 1 и 60 мм от верхнего пуансона составила 18,2% и 

19,0%, соответственно. Как изменятся эти показатели, если снизить коэффициент 

внешнего трения от 0,5 до 0,2?  
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9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Рекомендуемая литература 

А) Основная литература: 

1. Андрианов Н.Т., Балкевич В.Л., Беляков А.В., Власов А.С., Гузман И.Я.,  

Лукин Е.С., Мосин Ю.М., Скидан Б.С. Химическая технология керамики: Учеб. пособие 

для вузов // Под ред. И.Я. Гузмана. М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 2012. 496 с.  

2. Практикум по технологии тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов: учеб. пособие / Л.И. Сычева, Е.Н. Потапова, Д.О. Лемешев, Н.Ю. 

Михайленко, А.И. Захаров, И.Н. Тихомирова, А.В. Беляков, Е.Е. Строганова. Под ред. 

Н.А. Макарова. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2019. 270 с. 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Августиник А.И. Керамика. М.: Стройиздат, 1975. 592 с. 

2. Балкевич В.Л. Техническая керамика. М.: Стройиздат, 1984. 256 с. 

3. Баринов В.Я., Шевченко С.М. Техническая керамика. М.: Наука, 1993. 187 с. 

4. Гузман И.Я., Сысоев Э.П. Технология пористых керамических материалов и 

изделий. Тула: Приокское книжное изд-во, 1975. 196 с. 

5. Канаев В.К. Новая технология строительной керамики. М.: Стройиздат, 

1990. 263 с. 

6. Кингери У.Д. Введение в керамику. М.: Стройиздат, 1964. 536 с. 

7. Масленникова Г.Н., Мамаладзе Р.А., Мидзута С., Коумото К. Керамические 

материалы. М.: Стройиздат, 1991. 313 с. 

8. Стрелов К.К. Теоретические основы технологии огнеупорных материалов. 

М.: Металлургия, 1996. 606 с. 

9. Стрелов К.К. Структура и свойства огнеупоров. М.: Металлургия, 1982.  

208 с. 

10. Задачник по курсу «Химическая технология керамики и огнеупоров». Под 

ред. Ю.М. Мосина и М.А. Малькова. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 1994. 48 с. 

11. Практикум по технологии керамики и огнеупоров.  

Под ред. Д.Н. Полубояринова и Р. Я. Попильского. М.: Стройиздат, 1972. 350 с. 

12. Лукин Е.С., Андрианов Н.Т. Технический анализ и контроль производства 

керамики. М.: Стройиздат, 1986. 269 с. 

 

В) Учебно-методические пособия и указания по изучению дисциплины: 

1. А. С. Власов. Теоретические основы прочности керамики. – М.: МХТИ 

им. Д. И. Менделеева, 1982. 48 с. 

2. А. С. Власов. Конструкционная керамика. – М.: МХТИ 

им. Д. И. Менделеева, 1985. 70 с. 

3. И. Я. Гузман. Реакционное спекание и его использование в технологии 

керамики и огнеупоров. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 1996. 55 с. 

4. А. В. Беляков. Механическая обработка неорганических неметаллических 

материалов. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2001. 40 с. 

5. Н. А. Макаров. Металлизация керамики. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 

2004. 76 с. 

6. А. В. Беляков. Методы получения неорганических неметаллических 

наночастиц. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2003. 80 с. 

7. А. В. Беляков. Химические методы получения керамических порошков. – 

М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2001. 31 с. 

8. А. В. Беляков, В. Н. Сигаев. Физико-химические основы процессов 

механического измельчения неорганических неметаллических материалов. – М.: РХТУ 

им. Д. И. Менделеева, 2001. 59 с. 
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9. Е. С. Лукин. Теоретические основы получения и технология оптически 

прозрачной керамики. – М.: МХТИ им. Д. И. Менделеева, 1981. 36 с. 

10. Б. С. Скидан, Б. И. Поляк. Керамические диэлектрики. – М.: МХТИ 

им. Д. И. Менделеева, 1983. 77 с. 

11. А. В. Беляков. Химическая стойкость керамики. – М.: МХТИ 

им. Д. И. Менделеева, 1982. 32 с. 

12. Б. С. Скидан, Н. Т. Андрианов, В. Н. Сычев. Методические указание к 

расчету свойств и корректировки шихтового состава глазури. – М.: МХТИ  

им. Д. И. Менделеева, 1978. 48 с. 

13. В. Л. Балкевич, Ю. М. Мосин, Б. С. Скидан. Высокотемпературные печи для 

обжига и испытаний керамики. – М.: МХТИ им. Д. И. Менделеева, 1985. 64 с. 

14. А. В. Беляков, Г. А. Афонина, В. Г. Леонов. Дефекты кристаллических тел. – 

М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2001. 80 с. 

 

9.2 Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

 Презентации к лекциям. 

 Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

Журналы: 

1. Стекло и керамика. ISSN 0131-9582. 

2. Огнеупоры и техническая керамика. ISSN 0369-7290  

3. Новые огнеупоры. ISSN 1689-4518 

4. Строительные материалы. ISSN 1729-9209 

5. Строительные материалы ХХI века. ISSN 1729-9209.  

6. Keramische Zietschrift. ISSN 0023-0561. 

7. Ceramic Bulletin (Amer.Cer.Soc.). ISSN 0022-7812. 

8. Ceramic Industries International. ISSN 0305-7623.  

9. International Journal of Applied Ceramic Technology. ISSN (printed): 1546-542X. 

ISSN (electronic): 1744-7402. 

10. Ceramics Technical. ISSN 1324-4175.  

11. Glass and Ceramics. ISSN 0361-7610. 

12. World Ceramics and Refractories. ISSN 0959-6127. 

13. Ceramics Abstracts/World Ceramic Abstracts. ISSN 0883-2900.  

14. Engineered Materials Abstracts, Ceramics. ISSN 0002-7812.  

15. Ceramic Industries International. ISSN 0958-9899. 

16. Ceramic Industry^the magazine for refractories, traditional & advanced ceramic 

manufacturers. ISSN 0009-0220. 

17. Ceramic Engineering and Science Proceedings. ISSN 0196-6219. 

18. Ceramics International. ISSN 0272-8842. 

 

Интернет-ресурсы: 

 www.centerprioritet.ru/ – СМЦ «Приоритет» – техническая документация 

исследований (ИКСИ) – заказ литературы, русскоязычные издания 

 http://www.nanometer.ru/ – "Нанометр" - нанотехнологическое сообщество 

 http://plasma.karelia.ru/pub/nano-kurs/ – «Нано Технологии» 

 http://www.nanonewsnet.ru/ – Нанотехнологии Nano news net | Сайт о 

нанотехнологиях #1 в России 

 http://www.scirp.org/journal/Index.aspx/ – Scientific research. Open Access 

 http://www.intechopen.com/ – In Tech. Open Science 

http://www.csa.com/factsheets/ema-ceramics-set-c.php
file:///C:/Users/Peanut/AppData/Roaming/Microsoft/ПЕРАККРЕДИТАЦИЯ/БАКАЛАВРЫ%20УЧ%20ПРОГР/good.phtml%3fid=422676
file:///C:/Users/Peanut/AppData/Roaming/Microsoft/ПЕРАККРЕДИТАЦИЯ/БАКАЛАВРЫ%20УЧ%20ПРОГР/good.phtml%3fid=422679
file:///C:/Users/Peanut/AppData/Roaming/Microsoft/ПЕРАККРЕДИТАЦИЯ/БАКАЛАВРЫ%20УЧ%20ПРОГР/good.phtml%3fid=422679
file:///C:/Users/Peanut/AppData/Roaming/Microsoft/ПЕРАККРЕДИТАЦИЯ/БАКАЛАВРЫ%20УЧ%20ПРОГР/good.phtml%3fid=422674
file:///C:/Users/Peanut/AppData/Roaming/Microsoft/ПЕРАККРЕДИТАЦИЯ/БАКАЛАВРЫ%20УЧ%20ПРОГР/good.phtml%3fid=422697
http://www.centerprioritet.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://plasma.karelia.ru/pub/nano-kurs/
http://www.nanonewsnet.ru/
http://www.scirp.org/journal/Index.aspx
http://www.intechopen.com/
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 http://www.twirpx.com/files/chidnustry/chemistry_tech/silicate/ – Технология 

силикатных и тугоплавких неметаллических материалов 

 http://www.rsl.ru/ – Российская Государственная Библиотека 

 http://www.gpntb.ru/ – Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России 

 http://window.edu.ru/ – Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-

методических материалов 

 http://abc.chemistry.bsu.by/free-journals/ – ABC-Chemistry: Бесплатная научная 

химическая информация 

 http://new.fips.ru/registers-web/ – Сайт ФИПС. Информация о патентах 

 http://findebookee.com/ – поисковая система по книгам 

 https://elibrary.ru/ – Научная электронная библиотека 

 

9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации рабочей программы используются следующие образовательные 

технологии и средства обеспечения освоения дисциплины: 

 компьютерные презентации интерактивных лекций – 16; 

 комплекты образцов изделий из керамики; 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 300); 

 банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 200); 

 https://etutorium.ru/ – LMS eTutorium; 

 https://zoom.us/ – LMS Zoom. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7/ (дата 

обращения: 20.05.2019). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/ (дата обращения: 20.05.2019). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7/ (дата обращения: 20.05.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.openedu.ru/ (дата обращения: 20.05.2019). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 20.05.2019). 

http://www.twirpx.com/files/chidnustry/chemistry_tech/silicate/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://window.edu.ru/
http://abc.chemistry.bsu.by/free-journals/
http://new.fips.ru/registers-web/
http://findebookee.com/
https://elibrary.ru/
https://etutorium.ru/
https://zoom.us/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7/
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7/%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7/%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
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 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 20.05.2019). 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

бакалавриате направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по дисциплине.  

Дисциплина «Химическая технология керамики» включает 3 раздела, каждый из 

которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала 

каждого раздела рекомендуется регулярное повторение законспектированного 

лекционного материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. Изучение материала каждого раздела 

заканчивается контролем его освоения в форме контрольной работы. Результаты 

выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии с принятой в университете 

рейтинговой системой оценки знаний.  

Рабочая программа дисциплины «Химическая технология керамики» 

предусматривает проведение лабораторного практикума в объеме 32 ч. Работы 

выполняются в часы, выделенные учебным планом в 6 семестре. Лабораторный 

практикум выполняется, когда изучен материал большинства разделов, входящих в 

дисциплину «Химическая технология керамики». Лабораторные работы охватывают все 3 

раздела (в среднем по 2 работы на каждый раздел). На выполнение каждой работы 

отводится время, которое определяется ее трудоемкостью. 

Целью выполнения лабораторных работ является закрепление полученных знаний 

по дисциплине, расширение эрудиции и кругозора студента бакалавриата в области 

составов, свойств и технологии современных и перспективных керамических материалов, 

развитие творческого потенциала и самостоятельного мышления студента. В задачи 

подготовки к выполнению лабораторных работ входит приобретение навыков работы с 

информационными ресурсами, получение опыта проведения работ, обработки, анализа 

полученных результатов я, формулирования выводов по выполненной работе, знакомство 

с правилами оформления лабораторных работ. 

При подготовке к выполнению лабораторных работ студент должен 

руководствоваться следующими основными принципами: 

– сочетание в работе, с одной стороны, изученных в дисциплине «Химическая 

технология керамики» теоретических положений и сведений, с другой, – результатов 

новейших разработок в области специальных технологий керамики; 

– творческий аналитический подход к полученным в лабораторной работе 

результатам, исключающий их простое перечисление и изложение. 

Работа над подготовкой в лабораторной работе ориентирована в первую очередь на 

самостоятельную работу обучающегося с информационными ресурсами – Практикумом 

по химической технологии керамики, конспектом лекций и раздаточным материалом, 

научно-технической и справочной литературой, ГОСТами по определению 

эксплуатационных свойств керамических материалом, ресурсами Интернета, базами 

данных. Доступ к указанным ресурсам обеспечивается фондами научно-технической 

библиотеки вуза и городских научно-технических библиотек, электронными 

библиотеками и поисковыми системами Интернета, материалами тематических выставок 

и научно-технических конференций. 

http://fepo.i-exam.ru/


28 

 

При оформлении лабораторных работ следует ориентироваться на требования, 

приведенные в ГОСТах и в Практикуме по химической технологии керамики. 

Содержание и оформление лабораторных работ оценивается в соответствии с 

принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка за 

выполнение всех работ лабораторного практикума составляет 30 баллов и входит в 60 

баллов, отводимых на работу студента в семестре.  

Совокупная оценка текущей работы студента бакалавриата в семестре 

складывается из оценок за выполнение контрольной работы №1 (максимальная оценка 16 

баллов), контрольной работы (максимальная оценка 14 баллов) и лабораторного 

практикума (максимальная оценка 30 балла). Максимальная оценка текущей работы в 

семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов 1 и 2 происходит в 

6 семестре и заканчивается контролем его освоения в форме контрольной работы 

(максимальная оценка 16 баллов), изучение раздела 3 в 6 семестре заканчивается 

контролем его освоения в форме контрольной работы (максимальная оценка 14 баллов), 

изучение дисциплины завершается итоговым контролем в форме экзамена. Максимальная 

оценка экзамена составляет 40 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся 

принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Химическая 

технология керамики», является выработка у студента понимания необходимости знания 

дисциплины как основы его дальнейшей работы инженером в области производства 

различных видов керамики, а также огнеупоров. 

Для ускорения процесса изложения и более эффективного усвоения студентами 

материала по дисциплине «Химическая технология керамики» рекомендуется применение 

наглядных пособий, иллюстративного и раздаточного материала. 

Наглядные пособия представляют собой образцы конкретных видов керамических 

и огнеупорных изделий, сгруппированные на отдельных планшетах по разделам 

дисциплины. 

Иллюстративный материал представляет собой презентации по разделам 

дисциплины, выполненные с использованием различных программных продуктов 

(например, Power Point в составе Microsoft Office) и оборудование для их показа. 

Рекомендуется использование мультимедиа - техники для демонстрации иллюстративного 

материала.  

Раздаточный материал представляет собой иллюстративный материал, 

сгруппированный по разделам дисциплины и выполненный на бумажном носителе. 

Раздаточный материал по каждому конкретному разделу дисциплины выдается студентам 
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перед началом чтения указанного раздела дисциплины «Химическая технология 

керамики». 

Слайды иллюстративного материала могут представлять собой таблицы, графики 

зависимостей, схемы технологических процессов, рисунки с деталями, необходимыми для 

пояснения принципов протекания физико – химических процессов и методов оценки 

свойств керамических материалов. 

В начале изложения дисциплины преподаватель обязан указать студентам на 

существование взаимосвязей в цепочке «состав – структура – свойство – технология», 

всеобщность этих взаимосвязей вне зависимости от конкретного вида керамического 

материала. Основное внимание при изложении дисциплины должно быть обращено на 

наиболее общие процессы изготовления керамических материалов, достоинства и 

недостатки основных технологических схем, пути их дальнейшего совершенствования. 

Следует указывать, что рассматриваемые технологические схемы не являются 

единственно возможными, а динамично развиваются, поскольку происходит непрерывное 

совершенствование как прикладной и фундаментальной науки, так и оборудования. 

Следует подчеркивать, что прогресс современных технологий, особенно традиционных, 

связан в последние десятилетия преимущественно с интенсивным развитием 

неорганического материаловедения, проникновением в наномир, совершенствованием 

оборудования, компьютеризацией. 

Для более глубокого изучения дисциплины в рамках самостоятельной работы 

преподаватель может рекомендовать студентам использование периодических журналов и 

ресурсов Internet. 

При изложении раздела 1 Программы дисциплины необходимо рассмотреть 

обобщенную схему производства керамики и огнеупоров как процесс последовательного 

превращения материала с непрочными коагуляционными контактами в связнодисперсную 

систему с прочными кристаллизационными контактами, дать качественную 

характеристику основных переделов. Особое внимание следует уделить типам структур 

керамических материалов, а также основным характеристикам, используемым для 

описания фазовых соотношений на различных стадиях технологического процесса. 

При изложении раздела 2.1 Программы дисциплины необходимо рассмотреть 

классификацию методов диспергирования, способы выражения зернового состава 

материала, дать характеристику основных способов тонкого помола, указать на 

особенности измельчения хрупких и пластичных материалов. Особое внимание следует 

уделить подбору зернового состава порошков, прерывным и непрерывным зерновым 

составам, способам разделения материалов по крупности.  

При изложении раздела 2.2 Программы дисциплины необходимо рассмотреть 

типовые схемы приготовления формовочных масс при различных способах формования, 

дать характеристику временных технологических связок, указать на их роль в процессах 

формования и сушки. Особое внимание следует уделить строению пластичных масс и 

шликеров, в особенности строению системы «глина – вода».  

При изложении раздела 2.3 Программы дисциплины необходимо рассмотреть 

классификации способов формования по направлению действующих усилий, скоростям и 

режимам нагружения, раскрыть поведение твердой, жидкой и газообразной фаз при 

различных вариантах процесса (полусухое прессование, изостатическое прессование, 

пластическое формование, литье из водных и неводных суспензий).  

При рассмотрении процесса полусухого прессования особое внимание следует 

уделить феноменологическому описанию процесса прессования в жесткой матрице, 

влиянию давления и времени прессования на плотность полуфабриката, взаимосвязи 

уплотняемости и плотности полуфабриката с давлением прессования и содержанием 

временной технологической связки, распределению давления и пористости по высоте 

прессовки, основным возможным видам брака.  
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При рассмотрении процесса пластического формования особое внимание следует 

уделить деформационным свойствам пластичных масс, методам оценки пластичности, 

влиянию содержания дисперсионной среды, дисперсности твердой фазы, наличия газовых 

включений на свойства пластичных масс, основным возможным видам брака. 

При рассмотрении процесса водного и неводного литья особое внимание следует 

уделить требованиям, предъявляемым к литьевым суспензиям, способам регулирования 

свойств шликера, интенсификации процесса литья, основным возможным видам брака. 

При изложении раздела 2.4 Программы дисциплины необходимо рассмотреть 

удаление временной технологической связки как процесс внутреннего и внешнего 

массообмена, дать характеристику основных методов сушки полуфабриката и способов ее 

интенсификации. Особое внимание следует уделить методам оценки сушильных свойств 

полуфабриката и длительности сушки, основным возможным видам брака. 

При изложении раздела 2.5 Программы дисциплины необходимо рассмотреть 

спекание как основной процесс, происходящий при обжиге полуфабриката, дать 

характеристику основных стадий спекания, указать на способы оценки и характеристики 

спекания. Особое внимание следует уделить влиянию основных факторов на процесс 

спекания и способам его интенсификации, кинетике спекания, а также расчету режимов 

обжига на основе имеющихся знаний о кинетических параметрах процесса.  

При изложении раздела 2.6 Программы дисциплины необходимо рассмотреть 

основные способы дополнительной обработки керамических изделий: шлифовку, 

полировку, металлизацию, пайку, декорирование.  

При изложении раздела 3.1 Программы дисциплины необходимо дать определение 

понятиям структура, текстура, макро- и микроструктура, плотность и пористость 

керамики, рассмотреть виды пор, проницаемость и ее взаимосвязь с поровой структурой 

Особое внимание следует уделить методам исследования фазового состава, 

микроструктуры и пористости.  

При изложении раздела 3.2 Программы дисциплины необходимо рассмотреть 

механизмы разрушения керамики, трещиностойкость, твердость, износостойкость 

керамического материала, различия между теоретической и реальной прочностью, 

охарактеризовать механическую прочность керамики при различных видах разрушающих 

воздействий, дать характеристику методам определения механических и упругих свойств. 

Особое внимание следует уделить зависимости механических свойств от структуры 

материала и от температуры. 

При изложении раздела 3.3 Программы дисциплины необходимо рассмотреть 

теплоемкость, термический коэффициент линейного расширения, теплопроводность, 

лучеиспускание, температуропроводность, термостойкость и морозостойкость керамики, 

дать характеристику методам определения теплофизических свойств. Особое внимание 

следует уделить фононной теории теплопроводности, теориям термической стойкости, 

зависимости теплофизических свойств от структуры материала и от температуры, 

способам повышения термо- и морозостойкости керамических материалов. 

При изложении раздела 3.4 Программы дисциплины необходимо рассмотреть 

огнеупорность и деформационные характеристики керамики при повышенных 

температурах, дать характеристику методам оценки деформационных свойств. Особое 

внимание следует уделить теориям ползучести, зависимости деформационных свойств от 

структуры материала и от температуры, способам повышения огнеупорности и 

крипоустойчивости керамических материалов. 

При изложении раздела 3.5 Программы дисциплины необходимо рассмотреть 

электропроводность, поляризацию керамических материалов и ее связь с диэлектрической 

проницаемостью, диэлектрические потери, электрическую прочность керамики, виды и 

механизмы пробоя диэлектрика, дать характеристику методам определения 

электрофизических свойств. Особое внимание следует уделить зонной теории 

электропроводности, видам поляризации, температурной и частотной зависимостям 
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диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь, влиянию структуры 

материала на электрофизические свойства, способам повышения электроизоляционных 

характеристик, снижения диэлектрических потерь керамических материалов. Отдельно 

следует раскрыть природу сегнетоэлектричества, рассмотреть особенности структуры 

сегнетоэлектриков, петлю сегнетоэлектрического гистерезиса, дать характеристику 

сегнетожестких и сегнетомягких материалов, раскрыть области их применения. 

При изложении раздела 3.6 Программы дисциплины необходимо рассмотреть 

пьезоэффект, электрострикцию, дать характеристику методам определения 

пьезоэлектрических свойств. Особое внимание следует уделить понятиям коэффициент 

электромеханической связи, чувствительность пьезоэлектрика, пьезомодуль, зависимости 

пьезоэлектрических свойств от структуры материала и от температуры. Отдельно следует 

раскрыть области применения пьезоматериалов. 

При изложении раздела 3.7 Программы дисциплины дисциплины необходимо 

рассмотреть природу ферромагенетизма, дать характеристику методам определения 

магнитных свойств. Особое внимание следует уделить понятиям намагниченность, 

магнитная проницаемость, зависимости магнитных свойств от структуры материала и от 

температуры. Отдельно следует рассмотреть особенности структуры ферро-, ферри- и 

антиферромагнетиков, петлю магнитного гистерезиса, дать характеристику 

магнитожестких и магнитомягких материалов, раскрыть области их применения. 

При изложении раздела 3.8 Программы дисциплины необходимо рассмотреть 

особенности взаимодействия керамики со светом, оптическую прозрачность и белизну 

керамических материалов, дать характеристику методам оценки белизны и оптической 

прозрачности. Особое внимание следует уделить зависимости оптических свойств от 

структуры материала и наличия примесей. 

При изложении раздела 3.9 Программы дисциплины необходимо рассмотреть 

основные факторы, определяющие сопротивление коррозии, поведение различных видов 

керамики коррозионных средах (шлако- и стеклоустойчивость, устойчивость к 

воздействию паров воды, кислот, щелочей, продуктов горения топлива и др.), дать 

характеристику методам оценки химической стойкости. Особое внимание следует уделить 

каталитическим свойствам керамики, биоинертным и биоактивным материалам. 

В ходе проведения практических занятий необходимо рассмотреть с 

обучающимися различные типовые технологии производства керамики и огнеупоров. При 

этом, в ходе рассмотрения технологий, необходимо опираться на полученные на лекциях 

знания обучающихся, тем самым закрепляя изученный материал, а также развивая 

эрудицию и творческий подход при решении поставленных на семинарах задач.  

Контрольные работы по дисциплине «Химическая технология керамики» имеют 

целью расширение и углубление знаний в области процессов технологии и свойств 

керамических материалов, приобретение навыков инженерных расчетов, а также 

подготовку студентов к последующему выполнению квалификационной работы. 

При выполнении этих работ студент должен максимально использовать передовые 

достижения науки и техники, правильно применять полученные в ходе изучения 

естественнонаучных, общепрофессиональных и специальных дисциплин теоретические 

знания, показать умение пользоваться специальной и справочной литературой.  

Занятия со студентами рекомендуется вести в интерактивной форме, чередуя 

лекционный материал с индивидуальными консультациями студентов по результатам 

дисциплины.  

Оценку контрольных работ рекомендуется производить с учетом: 

- качества и полноты представления результатов работы; 

- правильности и полноты ответов на вопросы по теме работы. 

При проведении лабораторного практикума группа студентов должна быть разбита 

на подгруппы, каждая из которых должна состоять из 2-3 человек. Рекомендуется 

маршрутная схема проведения лабораторного практикума. Контроль успеваемости 
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студента на лабораторном практикуме суммируется из баллов, набранных студентом за 

решение задачи по тематике лабораторной работы; баллов, набранных студентом за 

допуск к работе; баллов, полученных студентом при сдаче отчета по проделанной работе.  

Все необходимое оборудование, приборы и материалы, необходимые для 

проведения лабораторного практикума по дисциплине «Химическая технология 

керамики» должно быть подготовлено заведующим лабораторией совместно с ведущим 

преподавателем в конце 5 семестра и опечатано материально-ответственным лицом 

вплоть до начала лабораторного практикума. За неделю до начала лабораторного 

практикума оборудование, приборы и материалы проверяются заведующим лабораторией, 

материально ответственным лицом и ведущим преподавателем, делается заключение о 

готовности к практикуму, обнаруженные недостатки – устраняются. В случае 

невозможности своевременного устранения обнаруженных недостатков на заседании 

кафедры принимается решение о замене лабораторий, о чем составляется протокол. 

В начале каждого лабораторного практикума ведущий преподаватель обязан 

провести инструктаж группы в соответствии с «Инструкцией по технике безопасности 

при работе в химических лабораториях РХТУ им. Д.И. Менделеева», «Инструкцией по 

электробезопасности для неэлектротехнического персонала с группой 1», «Инструкцией 

по технике безопасности при работе на разрывной машине», «Инструкцией по технике 

безопасности при работе на печах с силитовыми нагревателями и муфельных печах». О 

прохождении инструктажа должен быть составлен контрольный лист инструктажа, в 

котором каждый студент должен удостоверить факт ознакомления с инструкциями своей 

подписью. Контрольный лист должен быть заверен сотрудником, проводившим 

инструктаж. Студент, не прошедший инструктаж, к выполнению лабораторного 

практикума не допускается. 

При выполнении лабораторного практикума каждый студент должен вести 

лабораторный журнал, в котором отражаются: название и номер лабораторной работы, 

цель лабораторной работы, краткая теоретическая часть, ход выполнения работы, 

приборы и материалы, экспериментальная часть, расчетная часть, иллюстрируемая 

графиками зависимостей, таблицами, гистограммами и др., а также вывод по 

выполненной лабораторной работе. Студент, не предоставивший оформленный 

лабораторный журнал перед началом работы, к этой работе не допускается. Студенту, не 

оформившему лабораторный журнал по результатам выполнения работы, эта работа не 

засчитывается. 

Порядок прохождения лабораторного практикума отражается в журнале учета 

текущей успеваемости студента, находящемся у преподавателя. На каждом занятии 

студент узнает тему лабораторной работы, которую он должен выполнить на следующем 

занятии. Студент, пропустивший предыдущую работу по неуважительной причине, к 

последующей работе не допускается. Студент, не выполнивший лабораторные работы в 

течение семестра, может их выполнить в «хвостовую» сессию при предъявлении допуска 

из деканата. Сроки «хвостовой» сессии объявляются проректором по учебной работе 

распоряжением по университету. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. 

Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений 
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обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до 

обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий; самостоятельная работа 

студента. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут 

быть применены в следующем виде  

• объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не 

сокращается) и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

данной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме 

онлайн; 

• смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателем в 

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины) и ЭОР (часть учебного материала (например, лекции) может быть заменена 

ЭОР);  

• учебные курсы, интегрированные в LMS Moodle, контактные часы по 

которым могут быть исключены, изучаются обучающимися самостоятельно при 

минимальном участии преподавателя (консультации в режиме форума или в режиме 

вебинара). 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине.  

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 
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№ Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС, 

сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, к 

которому предоставляется 

доступ 

1.  ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Сумма договора – 357 000 руб. 

С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019 г 

Реквизиты договора – ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083, 68 

руб  

С «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com/ 

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» – 

ресурс, включающий в себя 

как электронные версии книг 

ведущих издательств учебной 

и научной литературы (в том 

числе университетских 

издательств), так и 

электронные версии 

периодических изданий по 

различным областям знаний. 

ЭБС «Лань» предоставляет 

пользователям мобильное 

приложение для iOS и Android, 

в которых интегрированы 

бесплатные сервисы для 

незрячих студентов и 

синтезатор речи. 

Коллекции: «Химия» – изд-ва 

НОТ, «Химия» – изд-ва 

Лаборатория знаний, «Химия» 

– изд-ва «ЛАНЬ», «Химия»-

КНИТУ (Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» – изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» – изд-ва 

«Лань», Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ», «Инженерно-

технические науки» изд-ва 

«Лань», Экономика и 

менеджмент» изд-ва Дашков и 

К. А также отдельные издания 

в соответствии с Договором. 

2.  Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис»)  

Принадлежность – собственная 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера.  

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
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3.  Информационно-

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, правила, 

стандарты 

России». 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта – ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ», контракт 

№ 111-142ЭА/2018 от 

18.12.2018 г.  

Сумма договора – 547 511 руб. 

С «01» января.2019 г. по «31» 

декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/ 

Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

Электронная библиотека 

нормативно-технических 

изданий. Содержит более 

40000 национальных 

стандартов и др. НТД 

4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя  

Реквизиты договора – ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018 г. 

Сумма договора - 934 693 руб.  

С «01» января 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.  

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

Электронные издания, 

электронные версии 

периодических или 

непериодических изданий 

5.  American 

Chemical Society 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № ACS/130 от 25.10.2019 г. 

С «01» июля 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт – 

http://www.acs.org/content/acs/en.

html/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Коллекция журналов по химии 

и химической технологии Core 

+ издательства American 

Chemical Society 

6.  Электронные 

ресурсы 

издательства 

SpringerNature 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка  

(Минобрнауки+РФФИ)  

Информационное письмо РФФИ 

№ 809 от 24.06.2019 г. 

С «01» января 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

Электронные научные 

информационные ресурсы 

издательства Springer. 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://elibrary.ru/
http://www.acs.org/content/acs/en.html/
http://www.acs.org/content/acs/en.html/
http://link.springer.com/
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7.  Scopus 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

№ Scopus/130 от 09.10.2019 г. 

С «01» июля 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт –  

http://www.scopus.com/ 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по IP-

адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных 

издательства ELSEVIER  

 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Химическая технология 

керамики» проводятся в форме лекций, практических занятий, лабораторного практикума 

и самостоятельной работы обучающегося. 

 

13.1 Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

оборудованная электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью.  

Учебная лаборатория, оснащенная лабораторной мебелью, научным и 

технологическим оборудованием для проведения лабораторных работ. 

Лаборатория (печной зал), оснащенная высокотемпературным оборудованием для 

синтеза и термической обработки керамических материалов. 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся, имеющая рабочие 

компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с выходом в Интернет и 

доступом к базам данных.  

Кафедральная библиотека с ресурсами ИБЦ РХТУ им. Д.И. Менделеева по 

профилю дисциплины. 

Технологическое оборудование для обработки, подготовки и определения 

технологических свойств сырьевых материалов (шаровая мельница, лабораторная 

планетарная мельница, наборы сит для рассева порошков, сушильный шкаф, весы 

технические и аналитические, ступки для измельчения и смешивания порошков, 

разрывная машина). 

Высокотемпературное оборудование (высокотемпературные электрические печи с 

карбидкремниевыми нагревателями и автоматическим регулятором температурного 

режима, электрическая лабораторная муфельная печь с автоматическим регулятором 

температуры, высокотемпературные электрические печи с хромит-лантановыми 

нагревателями и автоматическим регулятором температурного режима). 

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; альбомы и рекламные проспекты с 

основными видами и характеристиками керамических материалов и керамоматричных 

композитов. 

  

http://www.scopus.com/
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13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; интерактивная доска; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; альбомы и рекламные проспекты с 

основными видами и характеристиками керамических материалов и керамоматричных 

композитов. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде по строению и свойствам керамических 

материалов и керамоматричных композитов; электронная картотека по фазовым 

диаграммам состояния тугоплавких соединений; кафедральная библиотека электронных 

изданий. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 10 

Education 

(Russian) 

Подписка Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching, 

соглашение от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 № 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

31.01.2021 

2 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подписка Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching, 

соглашение от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 № 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

31.01.2021 

3 

Kaspersky 

Endpoint Security 

10 для Windows 

Контракт от 24.12.2018 

№ 126-152ЭА/2018 
670 22.12.2020 

4 Антиплагиат.ВУЗ 
Контракт от 14.06.2019 

№ 40-45Э/2019 

не ограничено, 

лимит проверок 

6000 

14.06.2020 

5 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 10 

Professional 32 

bit/64 bit Rus Only 

FQS-10150 

Договор от 11.02.2019 № 

26.02-Д-3.0-1293/2019 
4 бессрочно 
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6 

Microsoft Office 

Home and 

Business 2016 Rus 

CEE Only No 

Skype BOX T5D-

02705 

Договор от 11.02.2019 № 

26.02-Д-3.0-1293/2019 
4 бессрочно 

 

14 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Введение. Знает: 

- технологические процессы 

получения основных видов керамики 

и огнеупоров; методы 

теоретического проектирования и 

экспериментального исследования 

структуры и свойств основных видов 

керамики и огнеупоров; 

- основные требования стандартов на 

сырьевые материалы и готовую 

продукцию;  

- основы охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности и защиты окружающей 

среды при организации и управлении 

производствами керамики и 

огнеупоров. 

 

Умеет:  

- применять теоретические знания по 

химии и технологии керамических и 

огнеупорных материалов в курсовом 

и дипломном проектировании, а 

также при прохождении 

производственной практики; 

- устанавливать требования к 

технологическим процессам с целью 

снижения материалоемкости, 

энергоемкости и создания 

малоотходных технологий; 

- определять свойства различных 

видов керамических материалов; 

- проводить анализ научно-

технической литературы. 

 

Владеет:  

- знаниями о взаимосвязи состава, 

структуры, свойств и технологии 

основных видов керамических 

материалов; 

Оценка за 

контрольную работу 

№1 (6 семестр) 

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум (6 

семестр). 

 

Оценка за экзамен  

(6 семестр) 
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- знаниями о технологическом 

процессе производства керамических 

материалов как единой цепочке 

последовательных взаимосвязанных 

стадий; 

- методами организации и 

осуществления контроля свойств 

готовой продукции, способами 

поиска и анализа научно-

технической литературы. 

Раздел 2. Процессы 

технологии керамики. 

 

Знает: 

- технологические процессы 

получения основных видов керамики 

и огнеупоров; методы 

теоретического проектирования и 

экспериментального исследования 

структуры и свойств основных видов 

керамики и огнеупоров; 

- основные требования стандартов на 

сырьевые материалы и готовую 

продукцию;  

- основы охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности и защиты окружающей 

среды при организации и управлении 

производствами керамики и 

огнеупоров. 

 

Умеет:  

- применять теоретические знания по 

химии и технологии керамических и 

огнеупорных материалов в курсовом 

и дипломном проектировании, а 

также при прохождении 

производственной практики; 

- устанавливать требования к 

технологическим процессам с целью 

снижения материалоемкости, 

энергоемкости и создания 

малоотходных технологий; 

- определять свойства различных 

видов керамических материалов; 

- проводить анализ научно-

технической литературы. 

 

Владеет:  

- знаниями о взаимосвязи состава, 

структуры, свойств и технологии 

основных видов керамических 

материалов; 

- знаниями о технологическом 

процессе производства керамических 

Оценка за 

контрольную работу 

№1 (6 семестр) 

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум (6 

семестр). 

 

Оценка за экзамен  

(6 семестр) 
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материалов как единой цепочке 

последовательных взаимосвязанных 

стадий; 

- методами организации и 

осуществления контроля свойств 

готовой продукции, способами 

поиска и анализа научно-

технической литературы. 

Раздел 3. Строение и 

свойства керамики. 

 

Знает: 

- технологические процессы 

получения основных видов керамики 

и огнеупоров; методы 

теоретического проектирования и 

экспериментального исследования 

структуры и свойств основных видов 

керамики и огнеупоров; 

- основные требования стандартов на 

сырьевые материалы и готовую 

продукцию;  

- основы охраны труда, техники 

безопасности, противопожарной 

безопасности и защиты окружающей 

среды при организации и управлении 

производствами керамики и 

огнеупоров. 

 

Умеет:  

- применять теоретические знания по 

химии и технологии керамических и 

огнеупорных материалов в курсовом 

и дипломном проектировании, а 

также при прохождении 

производственной практики; 

- устанавливать требования к 

технологическим процессам с целью 

снижения материалоемкости, 

энергоемкости и создания 

малоотходных технологий; 

- определять свойства различных 

видов керамических материалов; 

- проводить анализ научно-

технической литературы. 

 

Владеет:  

- знаниями о взаимосвязи состава, 

структуры, свойств и технологии 

основных видов керамических 

материалов; 

- знаниями о технологическом 

процессе производства керамических 

материалов как единой цепочке 

последовательных взаимосвязанных 

Оценка за 

контрольную работу 

№2 (6 семестр) 

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум (6 

семестр). 

 

Оценка за экзамен 

(6 семестр) 
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стадий; 

- методами организации и 

осуществления контроля свойств 

готовой продукции, способами 

поиска и анализа научно-

технической литературы. 
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15 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Химическая технология керамики» 

 

основной образовательной программы 

18.03.01 «Химическая технология» 
код и наименование направления подготовки  

профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» 
наименование профиля 

Форма обучения: очная 

 
Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

2. 
Изменения в части обновления 

договоров электронных ресурсов 

протокол заседания 

Ученого совета № 2 от 

«30» сентября 2019г 

3. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 8 от 

«26» февраля 2020 г. 

4. 

Изменения в части использования  

ЭО и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ  

им. Д.И. Менделеева  

от 16 марта 2020 г.  

№ 163-А 

  

протокол заседания 

Ученого совета №  от 

«  »  20  г. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 

18.03.01 «Химическая технология», рекомендациями методической секции Ученого 

совета и накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой Химической 

технологии стекла и ситаллов РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на 

изучение дисциплины в течение 6 семестра. 

Дисциплина «Химическая технология стекла и ситаллов» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин учебного плана (Б1.В.ДВ.03) и рассчитана на изучение 

дисциплины в 6 семестре обучения. Программа предполагает, что обучающиеся имеют 

теоретическую и практическую подготовку по блоку базовых дисциплин и блоку 

обязательных вариативных дисциплин учебного плана направления 18.03.01 «Химическая 

технология», профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов». 

Цель дисциплины – приобретение учащимися знаний и компетенций в области 

физико-химии стеклообразного состояния вещества, теоретических основ стекольной 

технологии и их практической реализации в производстве основных видов стеклоизделий.  

Задача дисциплины – формирование у обучающихся понимания взаимосвязей 

химического состава, структуры и свойств стекол; системных знаний в области 

химической технологии стекла; умения анализировать и прогнозировать уровень свойств 

и оценивать возможные области применения стекол в зависимости от химического 

состава и технологии их получения.  

Дисциплина «Химическая технология стекла» преподается в 6 семестре. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Изучение дисциплины при подготовке бакалавров по направлению 18.03.01 – 

«Химическая технология»; профиль «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов», способствует формированию следующих 

профессиональных (ПК) компетенций:  

 осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использовать 

технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

 принимать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-4); 

 использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их 

основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18); 

 использовать знания основных физических теорий для решения возникающих 

физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания 

принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления (ПК-19). 

 В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать:  

 особенности структуры и свойств вещества в стеклообразном состоянии; 

 общие закономерности физико-химических процессов в стеклообразующих расплавах 

и стеклах;  

 теоретические и технологические основы процессов стекольной технологии, 

основные технологические режимы и параметры работы типовых промышленных 
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линий. 

Уметь:  

 анализировать взаимосвязи химического состава, структуры и свойств стекол;  

 прогнозировать уровень свойств и оценивать возможные области применения стекол 

в зависимости от химического состава и технологии получения;  

 применять основные теоретические положения к анализу результатов научных и 

технологических исследований в области стекла. 

Владеть:  

 экспериментальными методами определения свойств стекол;  

 методами расчета физико-химических характеристик стекол;  

 навыками постановки и проведения эксперимента, анализа и изложения результатов 

эксперимента при выполнении исследовательской работы в области технологии 

стекла. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 

6 
ЗЕ Акад. ч. ЗЕ Акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 8 288 8 288 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,67 96 267 96 

Лекции  0,89 32 0,89 32 
Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 0,89 32 
Лабораторные работы (ЛР) 0,89 32 0,89 32 
Самостоятельная работа 4,33 156 4,33 156 
Контактная самостоятельная работа 

4,33 
- 

156 
- 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 156 156 
Виды контроля:  
Экзамен 1 36 1 36 
Контактная работа – промежуточная аттестация 

1 
0,4 

1 
0,4 

Подготовка к экзамену. 35,6 35,6 
Вид итогового контроля:    Экзамен 

 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 

6 
ЗЕ Астр. ч. ЗЕ Акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 8 216 8 216 

Контактная работа – аудиторные занятия: 2,67 72 267 96 

Лекции  0,89 24 0,89 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 24 0,89 24 

Лабораторные работы (ЛР) 0,89 24 0,89 24 
Самостоятельная работа 4,33 117 4,33 156 
Контактная самостоятельная работа 

4,33 
- 

4,33 
- 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 117 117 
Виды контроля:  
Экзамен 1 27 1 27 
Контактная работа – промежуточная аттестация 

1 
0,3 

1 
0,3 

Подготовка к экзамену. 26,7 26,7 
Вид итогового контроля:    Экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Раздел Название радела 
Акад. часов 

Всего Лек ПЗ ЛР СР 

1. Структура и свойства стекол 146 18 16 - 8 

1.1 Введение. Стеклообразное и 

кристаллическое состояние 

вещества, структурные параметры 

стекол 

 4 2 - 16 

1.2 Вязкость и поверхностное 

натяжение стекол 
 2 2 4 8 

1.3 Механические свойства стекол  2 2 8 12 

1.4 Теплофизические свойства стекол  2 2 4 14 

1.5 Электрические свойства стекол  2 2 - 12 

1.6 Оптические свойства стекол  3 4 4 14 

1.7 Химическая устойчивость стекол  1 2 4 14 

2. Основы стекольной технологии 96 14 16 8 58 

2.1 Общие принципы стекольной 

технологии 
 2 2 - 8 

2.2 Сырьевые материалы и 

приготовление стекольной шихты 
 2 4 - 12 

2.3 Теоретические и технологические 

основы стекловарения 
 6 6 4 22 

2.4 Формование стеклоизделий.  2 2 - 8 

2.5 Отжиг стеклоизделий.  2 2 4 8 

 Итого 252 32 32 32 156 

 Экзамен 36 

 Итого 288 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

 

Раздел 1. Структура и свойства стекол 

1.1 Введение. Стеклообразное и кристаллическое состояние вещества, структурные 

параметры стекол  

Стекло как материал. Природное стекло и исторический аспект стеклоделия. 

Классификация стекол по назначению. Обзор стекол разных типов.Стеклообразное и 

кристаллическое состояние вещества, структурные параметры стекол. 

Определение понятий "стекло", "стеклообразное состояние", "стеклование". 

Особенности стекловидного и кристаллического состояния вещества. Характерные 

признаки стеклообразного состояния. Температура стеклования Тg и интервал 

стеклования. Особенности изменения свойств в интервале стеклования.  

Основные гипотезы строения стекла. Понятие о стеклообразователях и 

модификаторах, мостиковом и немостиковом кислороде. Кристаллохимический подход к 

описанию строения стекла. Микронеоднородное строение стеклообразующих расплавов и 

стекол.  

Структурные параметры стекол: степень связанности сетки, сила поля катиона, 

природа и энергия связи, поляризуемость, электроотрицательность катионов. 

Особенности строения различных групп стекол – силикатных, боратных, фосфатных. 

Современные представления о строении стекла. 
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1.2 Вязкость и поверхностное натяжение стекол. 

Вязкость стекла. Температурная зависимость вязкости, ее математическое 

описание. Энергия активации вязкого течения и ее определение. Влияние различных 

факторов на вязкость стекол. Характеристические температуры и соответствующие им 

значения вязкости. Технологическая шкала вязкости. Поверхностное натяжение стекла и 

его роль в технологии. 

1.3 Механические свойства стекол. 

Плотность стекла. Влияние состава и теплового прошлого на плотность. 

Температурная зависимость плотности стекла.  

Теоретическая и техническая прочность. Высокопрочное состояние стекла и 

природа его разупрочнения. Теории прочности стекла: энергетическая теория Гриффитса, 

статистическая теория. Влияние состава, структуры и теплового прошлого на прочность 

бездефектного и дефектного стекла. Масштабный фактор и его влияние на прочность. 

Статическая и динамическая прочность. Методы упрочнения стеклоизделий. 

Ударная вязкость. Твердость как характеристика прочности поверхностного слоя 

стекла. Роль твердости при механической обработке стеклоизделий. Упругая и 

пластическая деформация стекла в различных температурных интервалах. Границы 

применимости закона Гука.  

Влияние состава, теплового прошлого, температуры на физико-механические 

свойства. 

1.4 Теплофизические свойства стекол. 

Природа теплового расширения стекла. Дилатометрическая кривая расширения и 

характеристические точки на ней. Влияние химического состава и структуры стекла на 

температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР). Температурная зависимость 

ТКЛР. Роль ТКЛР в технологии и применении стекла. 

Природа теплопроводности стекол. Значения теплоемкости промышленных стекол. 

Влияние состава и температуры на теплофизические свойства.  

Связь термостойкости с механическими и физическими свойствами стекла. 

Уравнения Винкельмена-Шотта и Бартенева. Влияние состава стекла, скорости 

охлаждения (нагревания), толщины изделий на термостойкость. Термостойкость 

промышленных стекол.  

1.5 Электрические свойства стекол. 

Природа проводимости силикатных стекол и расплавов. Температурная 

зависимость проводимости. Энергия активации проводимости, температура ТК-100. 

Влияние состава и структурных параметров стекла на проводимость. Полищелочной 

эффект. Поверхностная и объемная электропроводность.  

Природа поляризации в стеклах (электронная, ионная). Диэлектрическая 

проницаемость стекол, ее связь с другими свойствами (плотность, коэффициент 

преломления). Виды диэлектрических потерь: потери проводимости, релаксационные, 

резонансные. Виды пробоя. Значения диэлектрических свойств промышленных стекол. 

Влияние состава и температуры на диэлектрические свойства стекол. 

1.6 Оптические свойства стекол. 

Спектры собственного пропускания стекол в оптическом диапазоне длин волн. 

Условия прозрачности, понятие граничной длины волны. Спектральные характеристики 

неокрашенных и цветных стекол. Механизмы окрашивания стекла ионными, 

молекулярными, коллоидными красителями.  

Отражение света и его использование в технологии стекла. Полное внутреннее 

отражение как основа получения оптических световодов, линз Френеля. 

Показатель преломления и дисперсия показателя преломления стекла. Диаграмма 

Аббе и классификация оптических стекол. Влияние различных факторов на показатель 

преломления стекол. Рефракция. Области применения стекол с различными оптическими 

постоянными. 
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1.7 Химическая устойчивость стекол. 

Механизм химического разрушения стекла при взаимодействии с различными 

реагентами (водой, кислотами, щелочами). Влияние состава, температуры, вида и 

концентрации реагента на химическую стойкость стекла. Полищелочной эффект при 

взаимодействии стекла с водой и кислотами. Гидролитические классы и классификация 

стекол по химической стойкости. Пути повышения химической стойкости стекол и 

стеклоизделий. 

 

Раздел 2. Основы стекольной технологии 

2.1. Общие принципы стекольной технологии.  

Характеристика основных компонентов и классификация стекол по химическому 

составу. Обобщенная технологическая схема производства стекла и стеклоизделий. 

Основные технологические стадии и их характеристика. 

2.2. Сырьевые материалы и приготовление стекольной шихты.  

Классификация сырьевых материалов, используемых в стекольной 

промышленности. Требования, предъявляемые к сырьевым материалам, стандарты. 

Главные и вспомогательные сырьевые материалы. Технологические схемы подготовки 

сырьевых материалов на стекольных заводах. Стекольный бой как сырьевой материал для 

стекловарения. Современное состояние сырьевой базы стекольной промышленности.  

Требования, предъявляемые к стекольной шихте, их обоснование и обеспечение в 

условиях промышленного производства. Технологическая схема и параметры 

приготовления шихты. Требования, предъявляемые к условиям хранения и 

транспортировки шихты.  

Методика расчета промышленных стекольных шихт по заданному составу стекла. 

Корректировка рецептур шихт. Контроль качества сырьевых материалов и шихты. Пути 

совершенствования технологии подготовки стекольной шихты. Применение АСУ ТП при 

подготовке сырьевых материалов и составлении шихты. 

2.3. Теоретические и технологические основы стекловарения.  

Физико-химические процессы и последовательность фазовых превращений в 

шихте в ходе стекловарения. Пять этапов стекловарения, их характеристика, 

лимитирующие процессы, температурные интервалы. 

Практическая реализация стекловарения в современных стекловаренных печах. 

Условия и особенности провара стекольной шихты в промышленных стекловаренных 

печах (горшковых, ванных). Особенности и роль теплообмена и массообмена в 

стекловарении, пути оптимизации этих явлений. Картограмма зеркала стекломассы. 

Технологические режимы варки стекол различных типов. Особенности и перспективы 

применения электроэнергии в стекловарении. Сравнительный анализ технико-

экономических показателей работы стекловаренных печей различной конструкции. 

Классификация, природа и причины появления пороков стекломассы. Диагностика 

пороков и пути их устранения.  

2.4. Формование стеклоизделий.  

Технологические свойства стекольных расплавов (вязкость, поверхностное 

натяжение, кристаллизационная способность) и их роль в процессах формования 

стеклоизделий. "Длинные" и "короткие" стекла. Кинетика охлаждения и твердения стекла 

при формовании. Классификация и разновидности способов формования, их применение 

для формования стеклоизделий разного типа.  

2.5. Отжиг стеклоизделий.  

Термические напряжения в стекле, механизмы и закономерности их возникновения 

и релаксации, влияние на свойства стеклоизделий. Методы измерения напряжений, 

уровень допустимых напряжений в стеклоизделиях.  



 9  

Отжиг стекла как завершающая стадия технологии производства стеклоизделий. 

Температурный и вязкостной интервалы отжига. Технологические режимы отжига, 

методы их расчета. Контроль качества отжига. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
Компетенции Раздел 

1 2 

 Знать:   

1 
 особенности структуры и свойств вещества в 

стеклообразном состоянии; 
+  

2 
 общие закономерности физико-химических 

процессов в стеклообразующих расплавах и 

стеклах;  

+ + 

3 

 теоретические и технологические основы 

процессов стекольной технологии, основные 

технологические режимы и параметры работы 

типовых промышленных линий. 

 + 

 Уметь: 

4 
 анализировать взаимосвязи химического состава, 

структуры и свойств стекол; 
+  

5 

 прогнозировать уровень свойств и оценивать 

возможные области применения стекол в 

зависимости от химического состава и технологии 

получения;  

+ + 

6 
 применять основные теоретические положения к 

анализу результатов научных и технологических 

исследований в области стекла. 

+ + 

 Владеть: 

7 
 экспериментальными методами определения 

свойств стекол; 
+ + 

8 
 методами расчета физико-химических 

характеристик стекол; 
+  

9 

 навыками постановки и проведения 

эксперимента, анализа и изложения результатов 

эксперимента при выполнении исследовательской 

работы в области технологии стекла. 

+ + 

 Профессиональные компетенции: 

10 

 осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать 

технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств 

сырья и продукции (ПК-1); 

 + 

11 

 принимать конкретные технические решения при 

разработке технологических процессов, выбирать 

технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4); 

+ + 

12  использовать знание свойств химических +  
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элементов, соединений и материалов на их 

основе для решения задач профессиональной 

деятельности (ПК-18); 

13 

 использовать знания основных физических 

теорий для решения возникающих физических 

задач, самостоятельного приобретения физических 

знаний, для понимания принципов работы приборов 

и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления (ПК-19). 

+ + 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в бакалавриате в объеме  

32 акад. ч. (32 акад. ч в 6 сем., раздел 1-2). 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 
Оценка влияния структурных параметров на свойства 

стекол 
2 

2 1 
Статистическая обработка результатов механических 

испытаний 
2 

3 1 

Расчет вязкости стекла заданного состава, построение 

температурной зависимости вязкости и определение 

характеристических температур 

2 

4 1 Расчет плотности и ТКЛР стекла заданного состава 2 

5 1 
Расчет оптических постоянных стекла заданного 

состава 
2 

6 1 
Первичная обработка спектров поглощения 

активированных стекол 
2 

7 1 
Расчет диэлектрических свойств стекла заданного 

состава 
2 

8 1 Способы повышения химической устойчивости стекол 2 

9 2 

Сравнительная характеристика технологических схем 

различных видов стекла (листовое, архитектурно-

строительное, полое, специальные технические стекла) 

2 

10 2 
Основные принципы выбора сырьевых материалов для 

производства стекла.  
2 

11 2 Расчет стекольной шихты  2 

12 2 
Сравнительная оценка плавкости стекольных шихт 

разного состава с использованием формулы Вульфа  
2 

13 2 

Построение температурной зависимости растворения 

зерен песка в процессе варки стекла по данным РФА 

термообработанных шихт.  

2 

14 2 

«Длинные» и «короткие» стекла. Оценка «длины» 

стекол различного химического состава по их 

вязкостным характеристикам.  

2 

15 2 
Построение температурной зависимости линейной 

скорости кристаллизации стекла. Определение 
2 
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верхнего предела кристаллизации стекла и 

температуры формования стеклоизделий. 

16 2 Внутренние напряжения в стекле. Закаленное стекло 2 

 

6.2. Лабораторные занятия 

 

Лабораторный практикум по дисциплине «Химическая технология стекла» 

выполняется в соответствии с Учебным планом в 6 семестре и занимает 32 акад. ч. 

Лабораторные работы охватывают 1 и 2 разделы дисциплины. В практикум входит 8 

работ, по 4 ч на каждую работу. В зависимости от трудоемкости включенных в практикум 

работ их число может быть уменьшено. Выполнение лабораторного практикума 

способствует закреплению материала, изучаемого в дисциплине «Химическая технология 

стекла», а также дает знания о методиках определения технологических и 

эксплуатационных свойств стеклоизделий. 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума 

составляет 20 баллов (максимально по 2,5 балла за каждую работу). Количество работ и 

баллов за каждую работу может быть изменено в зависимости от их трудоемкости. 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 1 Определение плотности стекла методом 

гидростатического взвешивания 

4 

2 1 Определение микротвердости стекол. 

Статистическая обработка результатов измерений. 

4 

3 2 Определение предела прочности стекла при изгибе. 

Статистическая обработка результатов измерений. 

4 

4 1 Определение ТКЛР стекла. Определение 

характеристических температур по 

дилатометрической кривой расширения. 

4 

5 1 Определение химической стойкости стекла и его 

гидролитического класса. 

4 

6 1 Определение показателя преломления на 

рефрактометре Аббе 

4 

7 2 Определение степени отжига/закалки стекол 4 

8 2 Пороки стекла и оценка варочной способности 4 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Рабочей программой дисциплины «Химическая технология стекла» предусмотрена 

самостоятельная работа студента бакалавриата в объеме 156 акад. часов в 6 семестре. 

Кроме того, предусмотрена подготовка к экзамену, на которую отводится 36 акад часов. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

 проработку пройденного на лекциях, практических и лабораторных занятиях учебного 

материала;  

 ознакомление с рекомендованной литературой и новейшими публикациями в научных 

журналах, включенных в базы Scopus, Web of Science, РИНЦ; 

 посещение выставок, семинаров и конференций, близких по тематике курса; 

 подготовку к выполнению контрольных и лабораторных работ, сдаче экзамена по 

курсу. 
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Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы 

Реферативно-аналитическая работа по дисциплине не предусмотрена. 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольных работы (по две на каждый 

раздел дисциплины). Максимальная оценка за контрольные работы 40 баллов (6 семестр) 

составляет по 10 баллов за каждую работу, 20 баллов отводится на лабораторные работы. 

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Максимальная 

оценка – 10 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 5 баллов за вопрос. 

Вопрос 1.1 

1. Сформулируйте определения «стекло», «стеклообразное состояние». 

2. Охарактеризуйте ближний и дальний порядок в стеклах и кристаллических 

веществах. Приведите примеры, дайте пояснения. 

3. С помощью каких методов можно дифференцировать аморфные и кристаллические 

вещества? 

4. В чем отличия между аморфным и стеклообразным веществом? 

5. Приведите примеры наиболее широко используемых способов получения стекол. 

6. Всегда ли оксид кремния необходим в составе стекла? Ответ поясните. 

Вопрос 1.2 

1. Запишите полное название стекол следующих составов: 3Na2O·B2O3·4SiO2, 

K2O·3B2O3, Li2O·Al2O3·P2O5.  

2. Рассчитайте степень связности для стекол состава: SiO2; 2Na2O2B2O34SiO2; 

Na2O2Al2O35SiO2. 

3. Рассчитайте степень связности для стекол состава:Na2OCaO5SiO2, 

Na2OCaO4SiO2, Na2OCaO3SiO2 и оцените их склонность к кристаллизации. 

4. Нарисуйте сетку (фрагмент структуры) стекол состава: SiO2; B2O3; 

Na2O2B2O3nSiO2; 2Na2OAl2O3nSiO2. 

5. Классифицируйте оксиды по их роли в структуре стекла: Na2O, Al2O3, MgO, SiO2, 

BaO, K2O, P2O5, PbO, CaO, Li2O, B2O3. Дайте пояснения.  

6. Расположите катионы в порядке увеличения их поляризуемости: Li, Na, Si, Cs, K. 

Дайте пояснения. 

 

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Максимальная 

оценка – 10 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 5 баллов за вопрос. 

Вопрос 2.1 

1. Приведите температурную кривую вязкости стекол, укажите на ней 

характеристические точки, дайте понятие энергии активации вязкого течения. 

2. Перечислите факторы, влияющие на вязкость стекла, и поясните их действие. Что 

понимают под термином “длина стекла”? 
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3. Дан состав стекла (масс.%): SiO2 – 74, CaO – 10,Na2O – 16%. Вязкость при 

выработке должна соответствовать 235 Па·с, а при варке – 10 Па·с. Определить 

температуры варки и выработки данного стекла. 

4. Почему в отличие от кислот щелочи нельзя хранить в стеклянной посуде? Ответ 

поясните. 

5. Опишите механизм разрушения стекла при воздействии механической нагрузки. 

Укажите основные положения статистической теории прочности. 

6. Почему при дилатометрических измерениях необходимо использовать образцы 

отожженного стекла? 

Вопрос 2.2 

1. Во сколько раз изменится светопропускание стеклянной пластины, имеющей 

оптическую плотность D500 = 0,15, при увеличении ее толщины в два раза? 

2. Оцените термостойкость изделия из боросиликатного стекла (=36·10
-7

 град.
-1

), 

если термостойкость аналогичного изделия из кварцевого стекла  

(=5,7·10
-7

 град.
-1

) составляет 900 град. Остальные деформационные свойства 

стекол принять одинаковыми. Ответ округлите до целых. 

3. Рассчитать по методу А.А. Аппена оптические постоянные стекла состава, мол. 

%: 

 71,9 SiO2 -3,2 B2O3 -9,2 BaO -4,4 ZnO -3,5 Na2O  7,5 K2O -0,3 As2O3. Определить 

тип оптического стекла. 

4. Рассчитать по методу Л.И. Демкиной плотность стекла следующего, мас. %:  

73,5 SiO2-16,5 Na2O-10,0 CaO. 

5. Рассчитать по методу М.В. Охотина: при какой температуре стекло состава 

(мас.%): 72 SiO2-16 Na2O-3 Al2O3-6 CaO-3 MgO будет обладать вязкостью 10
6
 Па∙с. 

6. Рассчитать по методу А.А. Аппена показатель преломления и дисперсию стекла 

для очковой оптики состава, мас. %: 71,9 SiO2-0,9 Al2O3-2,3 ВаО-8,7 CaO-13,3 

Na2O- 2,9 K2O. 

 

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Максимальная 

оценка – 10 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 5 баллов за вопрос. 

Вопрос 3.1 

1. Охарактеризуйте и обоснуйте общие требования, предъявляемые к сырьевым 

материалам для стекловарения. 

2. Классификация сырьевых материалов для стекловарения по происхождению, по 

роли в стекловарении, характеристика отдельных типов, примеры. 

3. Природные сырьевые материалы для стекловарения – общая характеристика, 

требования, примеры. 

4. Искусственные сырьевые материалы для стекловарения – общая характеристика, 

требования, примеры. 

5. Какую роль играет гранулометрия сырьевых материалов в стекловарении? Какие 

требования по гранулометрии предъявляются к основным видам сырья? 

6. Какую роль играет постоянство химического состава сырьевых материалов в 

процессах стекловарения и формования стеклоизделий?  

Вопрос 3.2 

1. Какие окислительно-восстановительные условия поддерживаются в 

газопламенной стекловаренной печи для варки листового стекла и почему? 

2. Принципы «химического» и «физического» обесцвечивания стекол и их 

практическая реализация. 

3. Какие и с какой целью следует поддерживать окислительно-восстановительные 

условия  при варке бесцветных силикатных стекол? 
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4. В чем состоит механизм «химического обесцвечивания» стекломассы и какие 

приемы используют для его реализации? 

5. Физическое обесцвечивание стекла – назначение, механизм обесцвечивания, 

применяемые обесцвечиватели. 

6. Приведите технологическую схему и технологические параметры подготовки 

кускового известняка и доломита в составном цехе стекольного завода.  

 

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 4. Максимальная 

оценка – 10 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 5 баллов за вопрос. 
 

Вопрос 4.1 

1. Приведите температурные диапазоны и дайте краткую характеристику отдельных 

этапов стекловарения.  

2. Перечислите основные этапы стекловарения. Какие признаки характерны для 

стекломассы после завершения каждого из этапов?  

3. В чем состоит суть силикатообразования как одного из этапов стекловарения, 

какие признаки характерны для шихты после его завершения?  

4. Опишите влияние различных факторов на кинетику этапа силикатообразования в 

стекольных шихтах. Пути интенсификации этого этапа. 

5. Реакции силикатообразования в шихтах промышленных 

натрийкальцийсиликатных стекол, их последовательность и температурные 

диапазоны. 

6. Сравнительная характеристика силикатообразования в содосодержащих и 

сульфатсодержащих стекольных шихтах. 

Вопрос 4.2 

1. Приведите примеры стекловаренных печей различной конструкции. Для каких 

типов стекол предназначены эти печи? 

2. Приведите краткую характеристику, описание и технико-экономические 

показатели стекловаренных печей для производства листового стекла.  

3. Приведите краткую характеристику, описание и технико-экономические 

показатели стекловаренных печей для производства тарного стекла.  

4. Опишите назначение, устройство и принцип работы регенераторов 

стекловаренных печей. 

5. Каким образом регулируется и контролируется окислительно-восстановительная 

атмосфера в пламенном пространстве стекловаренной печи? При варке каких 

стекол требуется создание окислительных условий варки и почему?  

6. Приведите сравнительную характеристику конструктивных особенностей и 

производительности стекловаренных печей для производства листового стекла и 

тарного стекла. 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.2. Структура и примеры билетов для экзамена (6 семестр). 

 

Экзамен по дисциплине «Химическая технология стекла» проводится в 6 семестре 

и включает контрольные вопросы по всем разделам программы дисциплины. Билет для 

экзамена состоит из двух вопросов, относящихся к указанным разделам. Ответы на 

вопросы экзаменационного билета оцениваются из максимальной оценки 40 баллов 

следующим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос – 20 баллов, 

второй – 20 баллов.  
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Пример экзаменационного билета: 

«Утверждаю» 

зав. кафедрой 

«Химической 

технологии стекла и 

ситаллов» 

 

 

___________   В.Н. 

Сигаев 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра химической технологии стекла и ситаллов 

18.03.01 

«Химическая технология» 

Профиль – «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» 

Химическая технология стекла 

Билет № 1 

1. Механические свойства стекла. Теоретическая и техническая прочность. Механизм 

снижения прочности в реальных стеклах. Масштабный фактор. 

 

2. Кремнеземсодержащее стекольное сырье. Требования, предъявляемые к стекольным 

пескам, методы из обогащения и подготовки для стекловарения. Номенклатура 

кварцевых стекольных песков.  

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Гулоян, Ю. А. Технология стекла и стеклоизделий: учебник / Ю.А. Гулоян. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Владимир: Транзит-ИКС, 2015. - 711 с.  

2. Михайленко, Н.Ю. Технологические свойства стекла: учебное пособие /  

Н.Ю. Михайленко, М.А. Семин. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014. - 127 с  

3. Попович, Н. В. Оптические свойства стекла: учебное пособие /  

Н.В. Попович, Н.Ю. Михайленко, Н.В. Голубев. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

2015. - 112 с 

 

Б. Дополнительная литература 
1. Технология стекла. Справочные материалы. Под ред. П.Д. Саркисова, В.Е. Маневича 

и др. - М., 2012. - 647 с. 

2. Шелби Дж. Структура, свойства и технология стекла. Пер. с англ. - М.: Мир, 2006. - 

288 с. 

3. Химическая технология стекла и ситаллов. Под ред. Павлушкина Н.М., - М.: 

Стройиздат, 1983. - 431 с. 

4. Михайленко, Н. Ю. Типы и виды стекла и стекломатериалов [Текст] : 

терминологический словарь / Н.Ю. Михайленко, Л.А. Орлова ; ред. П.Д. Саркисов. - 

М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2012. - 91 с. 

5. Панкова, Н. А. Теория и практика промышленного стекловарения: учебное пособие 

для вузов / Н.А. Панкова, Н.Ю. Михайленко. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2003. - 

104 с. 

6. Тарбеев, В.В. Производство стекла / В.В. Тарбеев, Д.Н. Шепелев, А.И. Бутняков,  

Т.Г. Цепелева. - Н. Новгород: ФГУИПП "Нижполиграф", 2002. - 271 с. 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 
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 Презентации к лекциям. 

 Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

Научно-технические журналы: 

 Ж. Стекло и керамика ISSN 0131-9582; 

 Ж. Физика и химия стекла ISSN 0132-6651; 

 Ж. Техника и технология силикатов ISSN 2076-0655; 

 Journal of the American Ceramic Society ISSN 1551-2916; 

 Journal of Non-Crystalline Solids ISSN 0022-3093; 

 Journal Ceramics-Silikáty ISSN 1804-5847 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

 http://www.glassnews.info/ Информационно-новостной портал стекольной 

промышленности GlassNews:  

 http://glassproperties.com/ Калькулятор свойств стекла  

 https://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

 компьютерные презентации – 16, (общее число слайдов – 240); 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – 200); 

 банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – 100). 

При переходе на ЭО и ДОТ: 

 сочетание технологий (ЭИОС, работа по Е-mail, Zoom-конференция, 

видеоконференции на https://jitsi.org/, вебинары с использованием платформы 

https://webinar.ru/). 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 29.03.2019). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата обращения: 29.03.2019). 

− Приказ  Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими  образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных  технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7 (дата обращения: 29.03.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

https://jitsi.org/
https://webinar.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
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образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru (дата обращения: 29.03.2019). 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ict.edu.ru/ (дата обращения: 29.03.2019). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 29.03.2019). 

 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 29.03.2019). 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента направлены 

на повышение эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по курсу.  

Дисциплина «Химическая технология стекла» включает два самостоятельных, но 

взаимодополняющих раздела. При изучении материала каждого раздела рекомендуется 

регулярное повторение как лекционного, так и получаемого на практических занятиях 

материала, а также дополнение его сведениями из рекомендованных источников 

литературы. При работе с последними желательно студентам составлять краткий конспект 

с обязательным указанием библиографических данных. Приветствуется также инициатива 

студентов к поиску новой информации по изучаемому курсу, неосвещенная или 

представленная кратко в лекционном курсе. Лабораторные и практические занятия дают 

возможность интегрировать теоретические знания и практические навыки студентов в 

процессе учебной деятельности. Эффективность освоения материала разделов 

дисциплины оценивается с помощью четырех контрольных работ в соответствии с 

принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальные оценки 

контрольных работ № 1-4 составляет 10 баллов. Самостоятельная работа студента 

оценивается на лабораторных занятиях путем устного опроса.  

Учебная программа дисциплины «Химическая технология стекла» 

предусматривает проведение лабораторного практикума в объеме 32 акад. ч. Работы 

выполняются в часы, выделенные учебным планом в 6 семестре. Лабораторный 

практикум выполняется, когда изучен материал большинства разделов, входящих в раздел 

«Химическая технология стекла». Лабораторные работы охватывают 1 и 2 разделы (6 

работ по 1 разделу и 2 работы по 2 разделу). На выполнение каждой работы отводится 

примерно 4 часа в зависимости от трудоемкости. 

Целью выполнения лабораторных работ является закрепление полученных знаний 

по дисциплине, расширение эрудиции и кругозора студента бакалавриата в области 

составов, свойств и технологии стеклоизделий, развитие творческого потенциала и 

самостоятельного мышления студента. В задачи подготовки к выполнению лабораторных 

работ входит приобретение навыков работы с информационными ресурсами, получение 

опыта проведения работ, обработки, анализа полученных результатов, формулирования 

выводов по выполненной работе, знакомство с правилами оформления лабораторных 

работ. 

При подготовке к выполнению лабораторных работ студент должен 

руководствоваться следующими основными принципами: 

– сочетание в работе, с одной стороны, изученных в дисциплине «Химическая 

технология стекла» теоретических положений и сведений, с другой, – результатов 

http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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новейших разработок в области технологии стекла; 

– творческий аналитический подход к полученным в лабораторной работе 

результатам, исключающий их простое перечисление и изложение. 

Работа над подготовкой к лабораторной работе ориентирована в первую очередь на 

самостоятельную работу обучающегося с информационными ресурсами – Практикумом 

по химической технологии стекла и ситаллов, конспектом лекций и раздаточным 

материалом, научно-технической и справочной литературой, ГОСТами по определению 

эксплуатационных свойств стеклоиделий, ресурсами Интернета, базами данных. Доступ к 

указанным ресурсам обеспечивается фондами научно-технической библиотеки вуза и 

городских научно-технических библиотек, электронными библиотеками и поисковыми 

системами Интернета, материалами тематических выставок и научно-технических 

конференций. 

При оформлении лабораторных работ следует ориентироваться на требования, 

приведенные в ГОСТах и в Практикуме по химической технологии стекла и ситаллов. 

Содержание и оформление лабораторных работ оценивается в соответствии с 

принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка за 

выполнение всех работ лабораторного практикума составляет 20 баллов и входит в 60 

баллов, отводимых на работу студента в семестре.  

Совокупная оценка текущей работы студента бакалавриата в семестре 

складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 40 

баллов) и лабораторного практикума (максимальная оценка 20 балла). Максимальная 

оценка текущей работы в семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов дисциплины 

происходит в 6 семестре и заканчивается контролем его освоения в форме четырех 

контрольных работ (максимальная оценка 10 баллов за каждую контрольную работу) и 

завершается итоговым контролем в форме экзамена. Максимальная оценка экзамена 

составляет 40 баллов. 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся 

принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

Методические рекомендации включают общие требования к организации и 

проведению лекционных, практических и лабораторных занятий, к их содержанию и 

методике проведения.  

В ходе лекционного занятия преподаватель систематически и последовательно 

излагает учебный материал, как правило, теоретического характера. Цель лекционных 

занятий заключается в целенаправленной подаче материала учебной дисциплины. Чтение 

курса лекций должно дать связанное, последовательное изложение материала, 
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отвечающее современным представлениям, сообщить слушателям основное содержание 

предмета в целостном, систематизированном виде. В ряде случаев, когда отдельные 

разделы и темы очень сложны для самостоятельного изучения, лекция выполняет 

функцию основного источника информации. Тогда только лектор может методически 

помочь студентам в освоении сложного материала.  

Неотъемлемой составляющей лекционных и практических занятий по курсу 

является широкое использование наглядных пособий и иллюстративного материала. 

Наглядные пособия представляют собой образцы стекол и стеклоизделий, а также 

реальную нормативную документацию, ГОСТы, каталоги предприятий. Иллюстративный 

материал включает презентации по разделам курса, выполненные с использованием 

различных программных продуктов (например, Microsoft Power Point). Для демонстрации 

иллюстративного материала рекомендуется использование мультимедиа. 

При проведении занятий преподаватель обычно рекомендует студентам 

дополнительную литературу по тематике занятия. Необходимо стимулировать студентов к 

самостоятельной работе с литературными источниками, задавая вопросы и организуя их 

обсуждение в аудитории. 

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия, является формирование у 

студентов широкого кругозора и эрудиции, в частности, в области теоретических 

представлений и реального уровня технологических и эксплуатационных свойств 

различных по составу и структуре стекол. При этом особое внимание должно быть 

уделено наглядности и информативности иллюстративного материала. В ходе лекционных 

занятий преподаватель обязан назвать тему, учебные вопросы, ознакомить студентов с 

перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. Следует 

аргументировано обосновать различные позиции по спорным теоретическим вопросам, 

приводя релевантные примеры. При проведении занятий необходимо обращаться к 

современной научно-технической литературе. 

На первом занятии по данной дисциплине требуется ознакомить студентов с 

последовательностью ее изучения, указать тенденции развития представлений о структуре 

и свойствах стекол, дать их классификацию и осветить исторический аспект стеклоделия. 

Основная задача преподавателя при изложении материала раздела 1 – показать 

взаимосвязь между химическим составом, структурой и свойствами стекол, привести 

выявленные закономерности и дать примеры их использования в практической 

деятельности. При обсуждении раздела 2 следует указать основы организации 

стекольного производства, раскрыть общие принципы и характерные особенности 

производства стеклоизделий.  

Практические и лабораторные занятия проводятся в целях закрепления 

теоретических знаний, полученных студентами в лекционном курсе и в ходе их 

самостоятельной работы. Следует иметь в виду, что результаты практических занятий, 

посвященных расчетам физико-химических свойств, следует, по возможности, 

сопоставлять с данными лабораторных работ по определению этих свойств. На первом, 

вводном, занятии лабораторного практикума проводится инструктаж студентов по охране 

труда, технике безопасности и правилам работы в лаборатории по инструкциям 

утвержденного образца с фиксацией результатов в журнале инструктажа. Преподаватель 

также должен ознакомить студентов с графиком прохождения лабораторных занятий, 

контрольных заданий, с основными формами отчетности по выполненным работам и 

заданиям. 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 
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дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся 

принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий; самостоятельная работа 

и т.д. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде:  

• объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не 

сокращается) и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

данной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме 

онлайн; 

• смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателем в 

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины) и ЭОР (часть учебного материала (например, лекции) может быть заменена 

ЭОР). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2019 г. составляет 1 708 372экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, дата 

заключения, срок действия), 

ссылка на сайт ЭБС, сумма 

договора, количество ключей 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

1.  Электронно -

библиотечная 

Принадлежность – собственная 

РХТУ.  

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ 
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система  

ИБЦ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей РХТУ 

с любого компьютера. 

по всем ООП. 

2.  ЭБС «Лань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «ЛАНЬ» 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Сумма договора – 357 000-00  

  

 С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

   

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083-68   

 

 С «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с 

Электронно-библиотечная 

система издательства "Лань" - 

ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг 

ведущих издательств учебной и 

научной литературы (в том числе 

университетских издательств), 

так и электронные версии 

периодических изданий по 

различным областям знаний. 

ЭБС «ЛАНЬ»   предоставляет 

пользователям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрированы 

бесплатные сервисы для 

незрячих студентов и синтезатор 

речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ, «Химия» - изд-ва 

Лаборатория знаний, «Химия» - 

изд-ва «ЛАНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва "Лань", 

Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические науки" 

изд-ва "Лань". 

 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ, «Химия» - изд-ва 

Лаборатория знаний, «Химия» - 

изд-ва «ЛАНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва 

«ЛАНЬ», Национальный 

Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  

Инженерно-технические науки" 

изд-ва «ЛАНЬ», «Теоретическая 
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любого компьютера. механика» изд-ва «ЛАНЬ», 

Экономика и менеджмент» изд-

ва Дашков и К. А также 

отдельные издания в 

соответствии с Договором. 

3.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru». 

Принадлежность – сторонняя   

Реквизиты договора –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018  г.   

Сумма договора - 934 693 руб.  

С «01» января 2019 г. 

 по «31» декабря 2019 г.  

Ссылка на сайт – http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Электронные   версии 

периодических и 

непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

4.  БД ВИНИТИ 

РАН 

Принадлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Сумма договора -  24 000 руб. 

С «02» февраля 2018 г. по «05» 

мая 2019 г. 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  локальный 

доступ  для пользователей РХТУ 

в ИБЦ РХТУ. 

Крупнейшая в России баз 

данных по естественным, 

точным и техническим наукам. 

Включает материалы РЖ 

(Реферативного журнала) 

ВИНИТИ с 1981 г. Общий объем 

БД - более 28 млн. документов 

5.  Scopus  Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

№ Scopus/130  от 09.10.2019 г. 

С «01» июля 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com. 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных  

издательства ELSEVIER  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Химическая технология 

стекла» проводятся в форме лекций, практических и лабораторных занятий, 

самостоятельной работы студента. 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная аудитория, оборудованная электронными средствами демонстрации 

(компьютер, проектор, экран) и учебной мебелью; учебная аудитория для проведения 

лабораторных и практических занятий, оснащенная необходимыми материалами и 

приборами (высокотемпературное оборудование для синтеза и термообработки стекол; 

оборудование для пробоподготовки и измерения физико-химических характеристик 

стекол); библиотека, имеющая копировальный аппарат и рабочие компьютерные места с 

http://www.scopus.com/
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доступом к базам данных и выходом в сеть Интернет; наборы образцов стекол и 

стеклоизделий.  

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Раздаточный материал к разделам лекционного курса; комплекты стеклоизделий, 

альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками стеклоизделий. 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проектор и экран; копировальные аппараты; 

локальная сеть с выходом в Интернет. 

13.4. Печатные и электронные образовательно-информационные ресурсы: 

Учебные пособия по дисциплине и раздаточный материал к практическим и 

лабораторным занятиям по дисциплине; электронные презентации к разделам 

лекционного курса; справочные материалы в печатном и электронном виде по строению и 

свойствам стекол и стеклокристаллических веществ; информационно-поисковая система 

SciGlass Software Suite (LHASA, LLC, США); альбомы и рекламные проспекты с 

основными видами и характеристиками стекол и стеклоизделий; кафедральная библиотека 

электронных изданий и диссертационных работ, выполненных аспирантами и 

сотрудниками кафедры. 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 10 Education 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools for 

Teaching, соглашение от 

31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 

№ 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

30.01.2021 

2 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools for 

Teaching, соглашение от 

31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 

№ 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

30.01.2021 

3 

Microsoft Office Home 

and Business 2016 Rus 

CEE Only No Skype 

BOX T5D-02705 

Договор от 11.02.2019 

№ 26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 

4 

Kaspersky Endpoint 

Secu-rity 10 для 

Windows 

Контракт от 24.12.2018 

No126-152ЭА/2018 
670 22.12.2020 
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Структура и 

свойства стекол 

Знает:  

‒ особенности структуры и свойств 

вещества в стеклообразном состоянии; 

‒ общие закономерности физико-

химических процессов в 

стеклообразующих расплавах и 

стеклах. 

Умеет:  

‒ анализировать взаимосвязи 

химического состава, структуры и 

свойств стекол; 

‒ прогнозировать уровень свойств и 

оценивать возможные области 

применения стекол в зависимости от 

химического состава и технологии 

получения; 

‒ применять основные теоретические 

положения к анализу результатов 

научных и технологических 

исследований в области стекла. 

Владеет: 

‒ экспериментальными методами 

определения свойств стекол; 

‒ методами расчета физико-

химических характеристик стекол; 

‒ навыками постановки и проведения 

эксперимента, анализа и изложения 

результатов эксперимента при 

выполнении исследовательской работы 

в области технологии стекла. 

 

Оценка за 

контрольные работы и 

лабораторные работы 

(6 семестр) 

Оценка за экзамен (6 

семестр) 

Раздел 2. Основы 

стекольной технологии 

 

Знает: 

‒ общие закономерности физико-

химических процессов в 

стеклообразующих расплавах и 

стеклах; 

‒ теоретические и технологические 

основы процессов стекольной 

технологии, основные технологические 

режимы и параметры работы типовых 

промышленных линий. 

Умеет: 

‒ прогнозировать уровень свойств и 

оценивать возможные области 

применения стекол в зависимости от 

химического состава и технологии 

получения; 

‒ применять основные теоретические 

положения к анализу результатов 

 

Оценка за 

контрольные работы и 

лабораторные работы 

(6 семестр) 

Оценка за экзамен (6 

семестр) 
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научных и технологических 

исследований в области стекла. 

Владеет: 

‒ экспериментальными методами 

определения свойств стекол; 

‒ навыками постановки и проведения 

эксперимента, анализа и изложения 

результатов эксперимента при 

выполнении исследовательской работы 

в области технологии стекла. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Химическая технология стекла» 

основной образовательной программы 

18.03.01 «Химическая технология» 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

«Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 
наименование ООП 

Форма обучения: очная 
 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1. 
Изменение в части обновления лицензионного 

программного обеспечения 

протокол заседания Ученого совета 

№ 1 от«30» августа 2019г. 

2. 

Изменения в части использования ЭО и ДОТ при 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ 

приказ ректора РХТУ  

им. Д.И. Менделеева от 16.03.2020 № 

163-А «О предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

  

протокол заседания Ученого совета 

№  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого совета 

№  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого совета 

№  от 

«  »  20  г. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 18.03.01 –  «Химическая технология», с рекомендациями 

методической комиссии РХТУ им. Д. И. Менделеева и накопленным опытом 

преподавания дисциплин профиля кафедры менеджмента и маркетинга  РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 

Дисциплина относится к дисциплинам по вариативной  части учебного плана и 

рассчитана на изучение в 7 семестре для очной формы обучения. Программа 

предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в 

области базовых общеэкономических курсов (основы экономики и управления 

производством).  

        Целью изучения дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» является 

получение системы знаний о закономерностях функционирования предприятий в 

системе национальной экономики, представлений в области менеджмента и маркетинга, 

включая методологические основы и закономерности, функции, методы, 

организационные структуры, организацию процессов, технику и технологию 

менеджмента и маркетинга в условиях рыночной экономики; заложение основ 

профессиональной деятельности бакалавров. 

Задачами курса является изучение положений теории менеджмента и маркетинга и 

умений практического использования их в управлении химическим предприятием; 

овладение студентами методами решения управленческих задач, умений идентификации 

маркетинговых аспектов проблем менеджмента, а также решения управленческих 

проблем средствами маркетинга; получение знаний конкретных приемов по обеспечению 

и повышению эффективности управленческой деятельности компаний, формирование 

основных навыков подготовки маркетинговых решений. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

              Изучение дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» при подготовке 

бакалавров по направлению 18.03.01 –  «Химическая технология»; способствует 

формированию следующих  компетенций: 

Обладать следующими компетенциями: 

 Профессиональными: 

 использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и их изделий, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-3); 

 анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, готовить 

заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9); 

 способность проводить анализ сырья, материалов готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10);  

 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20); 

Знать: 

 теоретические основы и методы выработки целей и стратегии бизнеса; 

  принципы подготовки документации для создания системы менеджмента 

предприятия; - методы и технологии принятия и реализации управленческих 

решений. 

Уметь:  



 5 

  принимать управленческие решения; - собирать, обрабатывать и использовать 

управленческую информацию; - распределять обязанности и ответственность. 

Владеть: 

   методами руководства персоналом; - инструментами эффективного управления 

предприятием. 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Контроль освоения обучающимися материала курса осуществляется путем 

проведения зачета (7 семестр). 

 

 

Вид учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 
В астр, часах 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
3 108 81 

Контактная работа (КР): 1.0 32 24 

Лекции (Лек) 0,5 16 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,5 16 12 

Самостоятельная работа (СР):          2.0 75.8           53.85 

Контактная самостоятельная работа  0.2           0.15 

Самостоятельное изучение дисциплины           75.8 53.85 

Вид контроля: зачет - зачет зачет 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Разделы дисциплины и виды занятий для обучающихся 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Часов 

Всего Лек ПЗ           СР 

1.  Основы управления предприятием 35 5 5 25 

2.  Основы менеджмента 35 5 5         25 

3.  Основы маркетинга 38 6 6 26 

4.  Зачет     

 Всего часов 108 16 16 76 

 
4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Основы управления предприятием 

1.1 Введение. Предмет, метод и содержание дисциплины «Основы менеджмента и 

маркетинга». Теория управления: управление как потребность и как фактор успеха 

деятельности, сущность и содержание управления, место теории управления в системе 

современных знаний, специфика управленческой деятельности, современные проблемы 

управления. Генезис теории управления: управленческие революции, возникновение 

научной теории управления, истоки и тенденции развития российского управления. 

Закономерности и принципы управления: субъективные и объективные факторы в 

управлении. 

1.2 Система управления предприятием и ее структура. Оценка эффективности 

управления. Система управления: понятие системы управления, распределение функции, 

полномочий и ответственности, принципы построения систем управления. Централизация 
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и децентрализация управления, делегирование полномочий в процессах управления. 

Организационная структура и ее виды. Основные понятия эффективности управления. 

Показатели эффективности управления. 

Модуль 2. Основы менеджмента 

2.1 Цели в системе управления. Разработка стратегий и планов организации. Цели и 

целеполагание в управлении: роль цели в организации и осуществлении процессов 

управления, классификация целей, построение дерева целей; сочетание разнообразия 

целей и функций менеджмента; система управления по целям; стратегия и тактика 

управления. Сущность, принципы и методы планирования. Процесс выработки стратегии. 

Формы текущего планирования. 

2.2 Технология разработки и принятия управленческих решений. Разработка 

управленческих решений: понятие и классификация управленческих решений, 

основополагающие элементы деятельности, условия и критерии принятия решений, 

процесс и модели принятия управленческих решений, реализация управленческих 

решений. 

2.3 Власть в системе управления. лидерство и стиль управления. Отношения власти в 

системе управления: понятие и типология власти; власть и авторитет менеджера; 

признаки, факторы и проявления неуправляемости; источники власти в управлении 

организацией; партнерство в процессах менеджмента. Лидерство и стиль управления: 

процессы формирования и основные составляющие лидерства, формальные и 

неформальные факторы лидерства, проявление лидерства в стиле управления, тенденция 

развития стиля управления. 

2.4 Мотивационные основы управления и конфликты. Мотивация деятельности в 

управлении: мотивы деятельности человека и их роль в управлении, основные понятия и 

логика процесса мотивации, факторы формирования мотивов труда; факторы 

эффективности мотивации; современные концепции мотивации. Групповая динамика и 

конфликты: роль группы в поведении и деятельности человека, формирование групп, 

взаимодействия в группе и в организации; возникновение, проявление и разновидности 

конфликтов, влияние конфликтов на управление. 

Модуль 3. Основы маркетинга. 

3.1 Маркетинг как система управления, регулирования и изучения рынка. Понятие 

маркетинга, происхождение и сущность маркетинга, цели маркетинга. Основные признаки 

маркетингового стиля управления. Концепции маркетинга. Основные виды маркетинга. 

Маркетинговая среда. 

3.2 Комплекс маркетинга. Основные маркетинговые инструменты. Содержание и 

процесс управления маркетингом. Основные функции маркетинга. Товарная, ценовая, 

сбытовая и коммуникационная политики фирмы. Товарные стратегии. Разработка новых 

товаров. 

 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции Модули 

1 2 3 

Знать:    

принципы составления технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы и оборудование) и др.; 

+ +  

теоретические основы и методы выработки целей и стратегии бизнеса; 

принципы подготовки документации для создания системы менеджмента 

качества предприятия; 

+   

методы и технологии принятия и реализации управленческих решений.  + + + 
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Уметь:    

составлять заявки на оборудование; + + + 

разрабатывать техническую документацию; + +  

принимать управленческие решения и организовывать их выполнение; + + + 

собирать, обрабатывать и использовать управленческую информацию; + + + 

работать с управленческой документацией, пользоваться законам, 

нормами и правилами административной деятельности; 

+ + + 

распределять обязанности и ответственность; + +  

использовать методы мотивации персонала; +   

контролировать и регулировать исполнение планов.  + +  

Владеть:    

навыками применения оптимальных подходов для диагностики и анализа 

рынка; 

 + + 

методами руководства персоналом; +   

инструментами эффективного управления предприятием. + + + 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 –  «Химическая 

технология» предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине «Основы 

менеджмента и маркетинга » в объеме 16 часов. Практические занятия проводятся под 

руководством преподавателя и направлены на углубление теоретических знаний, 

полученных студентом на лекционных занятиях, формирование понимания связей между 

теоретическими положениями менеджмента и маркетинга, методологией решения 

практических задач по тематике лекций, приобретение навыков применения 

теоретических знаний в практической работе.  

 

Примерный перечень практических занятий: 

 

Модуль Темы практических (семинарских) занятий часы 

Модуль 1. Основы 

управления 

предприятием 

 Планирование на предприятии. Целеполагание и 

выработка стратегии. 

 Проектирование организационной структуры.  

5 

Модуль 2. Основы 

менеджмента 
  Основные тенденции развития современного 

менеджмента.  

 Лидерство и власть в организации. Управление 

персоналом на промышленном предприятии. 

 Маркетинг-менеджмент в современной бизнес среде.  

 

5 

Модуль 3. Основы 

маркетинга 
 Маркетинговые исследования на промышленных 

рынках.  

 Комплекс маркетинга.  

 Оценка эффективности маркетинговой деятельности 

 

6 

 
Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебной программой дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга»   

предусмотрена самостоятельная работа студента в объеме 18 часов. Самостоятельная 

работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

 регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях учебного 

материала и подготовку к выполнению контрольных работ по разделам курса;  
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 ознакомление и проработку рекомендованной литературы, и работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, WebofScience, РИНЦ; 

 подготовку реферата по тематике курса; 

 посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

 участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике курса; 

 подготовку к сдаче зачета по курсу. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1.Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 
(Предусмотрено 3 контрольных работы. Максимальная оценка, полученная студентом на 

контрольной работе, составляет 20 баллов) 

1. Что включает в себя понятие  «менеджмент» и почему необходимо управление? 

2. В чем особенности менеджмента как науки? 

3. Какие   требования   к   профессиональной   компетенции   менеджера   вы   

считаете наиболее важными и почему? 

4. Почему наряду с высокой квалификацией менеджер должен обладать особыми 

личными качествами? 

5. Что общего между японской и американской моделями менеджмента? 

6. В чем особенности подготовки менеджеров в Японии и США? 

7. Назовите специфические черты менеджмента в России. 

8. Что называется организацией? 

9. Какие вы знаете виды организаций? 

10. Взаимосвязаны ли между собой внутренние факторы? 

11. Какие типы организационных структур управления вы знаете? 

12. В каких случаях возможно применение матричной структуры управления? 

13. Чем отличаются факторы прямого воздействия от факторов косвенного 

воздействия? 

14. Что относится к факторам внутреннего воздействия? 

15. В чем преимущества адаптивных структур управления? 

16. Какие виды структур относятся к бюрократическим? 

17. В чем заключается сущность планирования? 

18. Перечислите принципы планирования. 

19. Что включает планирование как процесс управления? 

20. Назовите виды планов развития организации. 

21. Что представляет собой стратегическое планирование? 

22. Поясните назначение текущего плана. 

23. Как классифицируются потребности работников и от каких условий зависят? 

24. Охарактеризуйте стадии мотивационного процесса. 

25. Что отражает концепция партисипативного управления? 

26. Что, по вашему мнению, первично в мотивах к труду управляющих различных 

рангов – моральное или материальное удовлетворение? 

27. Какие конкретные действия должен предпринять менеджер, чтобы усилить мотивы 

к труду, используя позитивные и негативные психологические проявления у 

работников? 

28. Назовите формы материальной и нематериальной мотивации. 

29. Сформулируйте цель и задачи контроля. 

30. Назовите виды контроля. 

31. Перечислите принципы контроля. 

32. Каким требованиям должен соответствовать субъект контроля? 

33. К каким последствиям приводит потеря контроля над ситуацией для организации? 
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34. Поясните «стратегический характер контроля». 

35. В чем заключается сущность лидерства? 

36. Что считается идеальным для лидерства? 

37. Какой тип лидерства является основным в предпринимательстве? 

38. Назовите наиболее характерные черты эффективного лидера. 

39. Какие подходы к изучению лидерства вам известны? 

40. Чем обусловлено отличие лидера от менеджера? 

41. При осуществлении каких функций возможен успех лидера? 

42. Что вы знаете из истории термина «группа»? 

43. Назовите подходы к определению понятия «групповая динамика». 

44. Что относится к характеристикам групповой динамики? 

45. Какие выделяют стадии группового развития? 

46. Каковы конкретные условия, необходимые для создания формальной группы? 

47. Какова объективная логика возникновения и развития неформальной группы? 

48. Что необходимо предусмотреть в работе с формальными и неформальными 

группами в условиях изменений? 

49. Охарактеризуйте экономические, социальные, правовые и моральные основы 

власти. 

50. Что подразумевается под формальной властью? 

51. Дайте определение реальной власти. 

52. Сформулируйте традиционные основы власти. 

53. Что понимается под адаптивным руководством? 

54. Назовите положительные и отрицательные стороны влияния на подчиненных через 

страх. 

55. Обоснуйте свои подходы к управлению, используя принуждение. 

56. Что включает в себя система коллективного самоуправления? 

57. Что такое маркетинг и чем он отличается от обычной производственно-сбытовой 

деятельности? 

58. Как выбирают и формируют цели фирмы и цели маркетинга? 

59. Почему необходим стратегический подход к планированию маркетинга? 

60. В чем заключаются основные ошибки при организации маркетинговой 

деятельности? 

61. Как планировать и определить бюджет маркетинга? 

62. Чем отличаются «обычные» рыночные исследования от маркетинговых? 

63. Как исследовать конкуренцию на рынке? 

64. Как разработать концепцию нового товара? 

65. Почему и как следует снимать товар с рынка и с производства? 

66. Что такое «ключевые факторы успеха», как их выявить и использовать для 

достижения поставленных целей? 

67. Почему следует по-разному вести деятельность ФОССТИС по отношению к 

потребительским товарам и товарам производственного назначения? 

68. Какие задачи можно решать с помощью ФОССТИС? 

69. Что такое «фирменный стиль» и почему он нужен фирме? 

70. Что такое «рекламный слоган» и как его разработать? 

71. По каким критериям выбирать средства (каналы) распространения рекламы? 

72. Как оценить эффективность рекламного послания? 

73. Что значит «управлять маркетингом»? 

74. В чем смысл и особенности управленческих структур, построенных на принципах 

маркетинга? 

75. Зачем и как осуществляется контроль маркетинга? 

76. Следует ли предприятию самому производить комплексное изучение рынка? 

77. Почему имидж фирмы является средством ее рекламы? 
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78. Почему растет значение неценовых факторов конкурентоспособности? 

79. Что такое недобросовестная конкуренция и как ее пресекают? 

80. Каковы особенности рынка с точки зрения маркетинга? 

81. Как прогнозируют развитие рынка? 

 
Примеры вопросов для реализации тестирования по дисциплине. 

(Максимальная оценка – 20 баллов) 

1. Кто из нижеперечисленных учёных является представителем теории научного 

менеджмента: 

а) Маслоу; 

б) Мэйо; 

в) Тейлор; 

г) МакГрегор. 

2. Как называется процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 

личных целей и целей организации:  

а) планирование; 

б) мотивация; 

в) контроль; 

г) организация. 

3. По теории Маслоу, какие из человеческих потребностей находится на самом нижнем 

уровне пирамиды:  

а) социальные; 

б) потребности в уважении; 

в) потребности в безопасности и защищённости; 

г) физиологические потребности. 

4. Кто из нижеперечисленных учёных является представителем классической школы 

менеджмента:  

а) Файоль; 

б) Тейлор; 

в) Фоллет; 

г) Мэйо. 

5. Термин «менеджмент» принято переводить на русский язык как:  

а) направление; 

б) владение 

в) управление; 

г) деятельность. 

6. Понятия «планирование» и «прогнозирование» являются:  

а) равнозначными; 

б) понятие «планирование» шире; 

в) понятие «прогнозирование» шире; 

г) не связаны друг с другом. 

7. Какая из систем функционирует внутри себя, не взаимодействуя с внешней средой?  

а) открытая;  

б) прикрытая; 

в) закрытая; 

г) замкнутая. 

8. Закон специализации управления, закон экономии времени, закон интеграции 

управления относятся к законам:  

а) управления; 

б) власти; 

в) бизнеса; 
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г) производства. 

9. Принцип цепной связи, отбора, слабого звена относятся к принципам:  

а) производства;  

б) бизнеса; 

в) организации; 

г) управления. 

10. Недостатком, какой модели управления является узкая специализация персонала?  

а) американской; 

б) японской; 

в) российской; 

г) китайской. 

 
Примерный перечень задач для проведения практических занятий. 

Задача 1 

В трудовой коллектив, где имеется конфликт между двумя группировками по 

поводу внедрения нового стиля руководства пришел новый руководитель, приглашенный 

со стороны.  

Как вы поступите в данной ситуации? Какие методы управления вы будете 

использовать? Почему?  

 

Задача 2 

Подчиненный, игнорируя ваши советы и рекомендации, делает все по своему, не 

обращая внимание на замечания, не исправляя то, на что вы ему указываете.  

Как вы поступите в данной ситуации? Какие методы управления вы будете 

использовать? Почему?  

 

Задача 3 

Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, который мешает им 

успешно работать. Каждый из них в отдельности обращается к вам с просьбой 

разобраться и поддержать его позицию.  

Как вы поступите в данной ситуации? Какие методы управления вы будете 

использовать? Почему?  

 

Задача 4 

Вы - начальник цеха (отдела). После реорганизации вам срочно необходимо 

перекомплектовать несколько бригад (бюро) согласно своему штатному расписанию.  

Как вы поступите в данной ситуации? Какие методы управления вы будете 

использовать? Почему?  

 

Задача 5 

Начальник цеха провел инструктаж по технике безопасности во всей бригаде.  

Какой метод воздействия и мотивацию он применил? Почему? Можно ли не 

использовать данные методы управления? Почему?  

 

Задача 6 

По итогам отчетного месяца бригада цеха досрочно выполнила поставленное 

начальником цеха задание срочного заказа. Работники бригады, нацеленные на 

эффективную работу и достижение высоких результатов, работали дружно и слаженно. 

Начальник цеха объявил благодарность за досрочную работу, а особо отличившихся 

работников премировал путевкой в дом отдыха. 

Величина премиального вознаграждения, уплачиваемого работнику, как 

инструмент экономических методов менеджмента может зависеть от ... 
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Задача 7 

По итогам отчетного месяца бригада цеха досрочно выполнила поставленное 

начальником цеха задание срочного заказа. Работники бригады, нацеленные на 

эффективную работу и достижение высоких результатов, работали дружно и слаженно. 

Начальник цеха объявил благодарность за досрочную работу, а особо отличившихся 

работников премировал путевкой в дом отдыха. 

Начальник цеха использовал методы _____ и ______ стимулирования труда 

работников. 

 

Задача 8 

В декабре отчетного года в соответствии с планом работники цеха должны были 

произвести продукции на 1100 тыс. руб. В результате дополнительных заказов объем 

работ увеличился на 10%. Начальник цеха четко и директивно поставил обязательное 

условие, при котором работники бригады получают премию в размере 15% от стоимости 

заказа за выполнение его в срок. Работники цеха, нацеленные на эффективную работу и 

достижение высоких результатов, работали дружно и слаженно. 

Разработка планов работы цеха на текущий месяц относится к ______ методам 

управления. 

 

Задача 9 

В самый напряженный период завершения производственной программы один из 

сотрудников Вашего коллектива заболел. Каждый из подчиненных занят выполнением 

своих обязанностей. Работа отсутствующего также должна быть выполнена в  срок. 

 Как Вы поступите в сложившейся ситуации? Кому поручите  работу? 

 

Задача 10 

У Вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины этого 

Вам не совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, чтобы не страдала работа.  

Что Вы  предпримите в первую очередь? 

 

Задача 11 

В Вашем коллективе имеется работник, который скорее числится, чем работает. 

Его это положение устраивает,  а Вас нет.  

Как Вы поступите в данном случае 

 

Задача 12 

Ситуация 8. Подчиненный второй раз не выполнил Ваше задание в срок, хотя 

обещал и давал слово, что подобного случая больше не повторится.  

Как Вы поступите в данной ситуации?  

 

Задача 13 

В самый ответственный период завершения производственного задания в бригаде 

была нарушена трудовая дисциплина, в результате чего допущен брак. Бригадиру 

неизвестен виновник, так как члены бригады покрывают друг друга. Однако найти и 

наказать виновного необходимо. 

 Как бы Вы поступили на месте бригадира? 

 

Задача 14 

Ваш непосредственный начальник, минуя Вас,  дает срочное задание Вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного задания. Вы и 

Ваш начальник  считаете свои задания неотложными.  
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Как Вы поступите? Какой  принцип руководства здесь нарушен? 

 

Задача 15 

В декабре отчетного года в соответствии с планом работники цеха должны были 

произвести продукции на 1100 тыс. руб. В результате дополнительных заказов объем 

работ увеличился на 10%. Начальник цеха четко и директивно поставил обязательное 

условие, при котором работники бригады получают премию в размере 15% от стоимости 

заказа за выполнение его в срок. Работники цеха, нацеленные на эффективную работу и 

достижение высоких результатов, работали дружно и слаженно. 

Начальник цеха при объявлении условий производства продукции использовал 

власть, основанную на вознаграждении и состоящую в возможности ... 

 

Примерные темы рефератов 

1. Содержание менеджмента и его характерные черты.  

2. Основные подходы к менеджменту. 

3. Виды и модели менеджмента. 

4. Механический и органический тип управления 

5. Власть: понятие и содержание.  

6. Преимущества и недостатки различных типов власти. 

7. Организация как объект управления и функция менеджмента. 

8. Характеристика внутренней и внешней среды организации. 

9. Основные тенденции развития современных организаций. 

10. Целевое управление и его этапы.  

11. Содержание планирования и основные типы планов. 

12. Стратегия предприятия, и ее виды. 

13. Подходы к выбору стратегии деятельности организации. Взаимосвязь 

стратегического менеджмента с другими видами управления. 

14. Полномочия, делегирование, департаментализация в организации. 

15. Типы организационных структур и их характеристика. 

16. Понятие мотива и связь его с потребностью и стимулом. 

17. Содержательные теории мотивации и применение их на практике. 

18.  Процессуальные теории мотивации и применение их на практике. 

19. Необходимость контроля и его виды на предприятии.  

20. Этапы процесса контроля.  

21. Характеристика эффективного контроля на предприятии. 

22. Принципы менеджмента и их классификация. 

23.  Принципы успешного управления современным предприятием. 

24. Основной инструментарий экономических методов в менеджменте. 

25. Организационно-распорядительное воздействие.  

26. Регламентирование, инструктирование, нормирование.  

27. Социальная группа.  

28. Формальная и неформальная группа.  

29. Конфликты и управление ими. 

30. Управленческое решение и его виды.  

31. Процесс принятия управленческого решения.  

32. Методы принятия управленческого решения.  

33. Коммуникации в системе управления предприятием и их виды. 

34.  Межличностные коммуникации и проблемы в межличностных контактах. 

35. Процесс коммуникации его этапы и элементы.  

36. Характеристика коммуникационных сетей. 

37. Организационная культура в менеджменте. 

38. Социальные методы менеджмента. 
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39. Инновационный менеджмент: понятие и содержание.  

40. Управление инновационной деятельностью на предприятии. 

41. Стили руководства. 

42. Роль лидера в организации. Основные теории лидерства 

43. Роль и место маркетинга в современной российской экономике. 

44. Роль потребительской оценки в управлении качеством товаров. 

45. Разработка маркетинговой программы  

46. Определение конкурентоспособности товаров.  

47. Развитие рекламной деятельности в маркетинге. 

48. .Понятие, виды и значение маркетинговых исследований 

49. Промышленный маркетинг. 

50. Маркетинговые информационные системы: опыт использования и перспективы 

развития. 

51. Маркетинговые коммуникации. 

52. Использование стратегического маркетинга на предприятии. 

53. Анализ эффективности маркетинговой деятельности  

54. Развитие маркетинговых структур на предприятиях России. 

55. Исследование товарных рынков. 

56. Формирование ассортимента и управление им. 

57. Новые товары в рыночной стратегии фирмы. 

58. Роль ценовой политики в комплексе маркетинга. 

59. Контроль и организация маркетинговой деятельности. 

60. Стимулирование сбыта в коммуникационной политике. 

61. Основные объекты комплексных маркетинговых исследований. 

 

8.2. Примеры вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(зачет) 

1. Менеджмент - как интегрированная наука, практика и искусство управления.  

2. Структура и функции процесса управления организацией. 

3. Виды менеджмента и их функции.  

4. Функции и роли менеджеров в организации. 

5. Организация и самоорганизация деятельности менеджеров. 

6. Эволюция развития менеджмента: подход научного управления, 

административный и бюрократические подходы, подходы к управлению с учетом 

человеческих отношений и науки о поведении. 

7. Процессный, системный и ситуационный подходы к управлению.  

8. Системно-ситуационный подход к построению организации. 

9. Внутренняя и внешняя среда организации и их характеристики. 

10.  Системно-ситуационный анализ внутренней и внешней среды организации. 

11. Типы управленческих решений.  

12. Процесс рационального принятия решений.  

13. Факторы, влияющие на процесс принятия решений. 

14. Среда принятия решений (риск, неопределенность). 

15.  Методы разработки управленческих решений. 

16. Назначение и содержание миссии организации.  

17. Цели организации. Процесс целеполагания. 

18. Сущность и функции стратегического менеджмента. 

19.  Структура и этапы процесса стратегического менеджмента.  

20. Функции текущего планирования. 

21. Роль и функции политики, процедур и правил в управлении. 

22. Организационные полномочия и ответственность.  
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23. Линейные и аппаратные полномочия. 

24. Эффективная организация распределения полномочий.  

25. Процесс делегирования. Факторы, влияющие на установление и реализацию 

делегирования. 

26. Сущность процесса организационного проектирования.  

27. Основные типы организационных структур и их особенности. 

28. Централизация и децентрализация в системе управления организации. 

29. Сущность и структура процесса мотивации.  

30. Теория содержания мотивации: иерархия потребностей по Маслоу.  

31. Теория содержания мотивации: двухфакторная теория Герцберга. 

32. Виды и функции управленческого контроля.  

33. Процесс управленческого контроля и его этапы. 

34. Регулирование - управление по отклонениям.  

35. Управление по целям и результатам. 

36. Культура и имидж организации, и их значимость. 

37. Формирование и развитие организационной культуры. 

38. Руководство в организации. 

39.  Отношения руководителя к подчиненным. 

40. Стили менеджмента.  

41. Лидерство в системе менеджмента. 

42.  Сравнение характеристик и стилей деятельности лидера и менеджера. 

43. Управленческая решетка.  

44. Стили руководства. 

45. Роль информации в принятии управленческих решений и координации 

деятельности организации. 

46. Коммуникация в организации.  

47. Управление коммуникационными процессами. 

48. Типы конфликтов.  

49. Управление конфликтами в организации. 

50. Тенденция развития менеджмента.  

51. Информатизация и автоматизация управления организацией 

52. Маркетинг, его сущность, содержание.  

53. Маркетинг, как производственно-сбытовая концепция управления. 

54. Основные функции маркетинга и содержание маркетинговой работы. 

55. Основные направления в изучении товара маркетинговыми службами. 

56. Основные направления комплексного исследования рынка в системе маркетинга. 

57. Классификация информации, используемой в маркетинговых исследованиях. 

58. Методы комплексного исследования рынка в системе маркетинга. 

59. Основные направления изучения производственно-сбытовых возможностей 

фирмы. 

60. Виды рыночной стратегии. 

61. Основные разделы маркетинговой программы. 

62. Ценовая политика в системе маркетинга. 

63. Методы определения цен. 

64. Система товародвижения и каналы сбыта. 

65. Ассортиментная политика и ее составляющие. 

66. Коммуникационная политика и ее составляющие. 

67. Сбытовая политика: вертикальные маркетинговые структуры и каналы сбыта. 

68. Ценовая политика: факторы, влияющие на цены. Ценовые стратегии. 

69. Товарные стратегии. Матрица Бостонской консалтинговой группы. 

70. Управление маркетингом. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Рекомендуемая литература 

А) Основная литература 

1. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Э. М. 

Коротков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 566 с. - (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-07327-0. 

2. Синяева, И. М. Маркетинг : учебник для академического бакалавриата / И. М. Синяева, 

О. Н. Жильцова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 495 с. - 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-02621-4. 

 

Б) Дополнительная литература 

1. Абчук, В. А. Менеджмент в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. А. Абчук, С. Ю. Трапицын, В. В. Тимченко. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М. : Издательство Юрайт, 2018. - 239 с. - (Серия : Бакалавр. Академический курс). - 

ISBN 978-5-534-01757-1 

2. Менеджмент. Практикум : учеб, пособие для академического бакалавриата / под ред. 

Ю. В. Кузнецова. – М. : Издательство Юрайт, 2018. - 246 с.  

 

9.2 Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

 Презентации к лекциям. 

 

Журналы 

 Журнал «Инновации и инвестиции» ISSN: 2307-180X. 

 Журнал «Вопросы экономики». ISSN: 0042-8736. 

 Журнал «Экономика и управление». ISSN: 1998-1627. 

 International Journal of science, technology and society. ISSN: 2330-7420. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Ассоциация Деминга - http://www.deming.ru/ 

2. Ассоциация эффективных менеджеров - http://www.e-xecutive.ru/ 

3. Блог о производственном менеджменте - http://www.leaninfo.ru/ 

4. Официальный сайт Аналитического центра LEANCOR - http://www.leancor.ru/ 

5. Официальный сайт журнала Бизнес энтропия - 

6. http://bizentropy.biz/articles/83-osobennosti-ispolzovaniya-kajdzen.html 

7. Официальный сайт журнала Управление производством - http://www.up-pro.ru/ 

 
9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

 банк тем рефератов (общее число тем – 60); 

 банк контрольных заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 180); 

 банк вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (общее число вопросов – 

60). 



 17 

Для реализации учебной программы с использованием электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) применяются следующие 

образовательные технологии и средства обеспечения дисциплины: 

− ЕИОС РХТУ им. Д.И. Менделеева; 

− платформы для проведения вэбинаров (eTutoruim и др.); 

− платформы для проведения онлайн конференций (Zoom, Skype и др.); 

− учебный портал Moodle РХТУ им. Д.И. Менделеева (или другие LMS); 

− сервисы по доставки e-mail сообщений. 

Для проведения промежуточных и итоговой аттестации могут использоваться такие 

сервисы как: Яндекс.Формы, Zoom, Skype, отдельные специализированные модули LMS. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 18.07.2019). 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования // 

Координационный совет учебно-методических объединений и научно-методических 

советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов высшего 

образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 

(дата обращения: 18.07.2019). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8

%EA%E0%E7 (дата обращения: 18.07.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru (дата обращения: 20.08.2019). 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ict.edu.ru/ (дата обращения: 20.08.2019). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 20.08.2019). 

 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 20.08.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. «Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий» 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента направлены 

на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и самостоятельной работы 

по курсу. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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Учебный курс «Основы менеджмента и маркетинга  » включает 3 модуля, каждый 

из которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала 

каждого модуля рекомендуется регулярное повторение законспектированного 

лекционного материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. Изучение материала каждого модуля 

заканчивается контролем его освоения в форме контрольной работы. По решению 

ведущего преподавателя контрольная работа может быть проведена в форме устного 

опроса или теста. Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии 

с принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка 

контрольных работ № 1 – № 3 составляет по 20 баллов каждая. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования 

лекций: 

- Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, 

каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

- Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. 

Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для 

выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные 

карандаши и фломастеры. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы 

при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. 

Остальное должно быть записано своими словами. 

- Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также 

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Учебная программа дисциплины «Основы менеджмента и маркетинга» 

предусматривает подготовку и написание реферата. Работа выполняется в часы, 

выделенные учебным планом на самостоятельную работу студента. Максимальная оценка 

за реферат  составляет 12 баллов. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 

профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитывающую; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение индивидуальных заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Подготовка реферата. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических 

знаний,  полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения 
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учебного материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и 

навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект 

лекции, изучить основную литературу,  ознакомиться с дополнительной литературой, 

выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом учесть 

рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке 

к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько 

источников, раскрывающих заданные вопросы.  

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается из оценок за 

выполнение контрольных работ, тестирование на практических занятиях  и реферата.  

Совокупная оценка работы студента  складывается из оценки текущей работы в 

семестре:  

 контрольные работы в форме тестирования – максимально 20 баллов (каждая); 

 выполнение домашних заданий – максимально 20 баллов; 

 работа на семинарах – максимально 8 баллов (по 1 баллу за семинар); 

 подготовка доклада – максимально 12 баллов. 

 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается зачетом.  

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, 

набранных в семестре, и  составляет 100 баллов. 

 

10.2. «Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий» следующего содержания: 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

Распределение баллов и содержание методических указаний для студентов соответствует 

п. 10.1. 

В случае полного перехода на электронное обучение выступление с докладами 

обучающихся проходит с использованием сервисов Zoom, eTutorium и др. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. «Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий»,Материал курса должен быть ориентирован на современную трактовку 

изучаемых вопросов, отличаться широтой и глубиной их проработки, включать элементы 

научной дискуссии. Материалы курса должны опираться на актуальную информацию в 

области менеджмента и маркетинга. Необходимо обращать внимание студентов на 

обоснование круга рассматриваемых вопросов, формулировки главных положений и 

определений, практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна 

прослеживаться связь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Важнейшим сегментом менеджмента является мотивация труда, поэтому ему 

следует уделить основное внимание. В частности, раскрыть  теории мотивации, дать его 

классификацию и рассказать о современных направлениях мотивации труда. Необходимо 

подробно представить виды стимулирования труда, дать их характеристику.  

При изучении рынков   жизненного цикла организации необходимо сделать акцент 

на моделях, таких как. модель жизненного цикла И.Адизеса, модель Грейнера. Важно, 

подробно рассмотреть процессы управления жизненным циклом организации, и в первую 

очередь модель «шести ячеек» М. Вайсборда. Рассказать, с какой целью проводят 



 20 

организационные изменения. Преподаватель должен показать сложности  управления 

процессом изменений,  как преодолеть сопротивление изменениям.  

Следует подробно рассмотреть понятия комплекса маркетинга, способы создания и 

выведения на рынок новых товаров, особенности управление системой распределения 

продукции, системой распределения продукции, системой продвижения продукции. 

Отметить роль ценовой политики в маркетинге. Рассмотреть преимущества и недостатки 

инструментов маркетинговых коммуникаций в информационную эпоху.  

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

дополнительную литературу по тематике занятия. Желательно стимулировать студентов к 

самостоятельной работе с нормативно-правовыми документами и интернет-ресурсами, 

задавая вопросы и организуя их обсуждение в аудитории. 

11.2. «Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий» следующего содержания: 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

Распределение баллов соответствует п.10.1 данной учебной программы. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: видео-лекции, практические занятия, онлайн консультации, текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки творческих (контрольных) заданий и 

самостоятельная работа. 

При реализации РПД «Основы менеджмента и маркетинга» ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде: 

− объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): презентации к лекциям, 

видеофильмы, электронная библиотечная система,  методически обеспечивают 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей 

программой данной дисциплины. При этом аудиторные занятия проводятся в 

режиме онлайн с использованием таких платформ для проведения вебинаров, как 

eTutorium, Zoom и др.; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с 

преподавателем в электронную информационно-образовательную среду без потери 

содержания учебной дисциплины) и ЭОР (часть учебного материала (например, 

лекции) может быть заменена ЭОР); 

− учебный курс может быть интегрирован в LMS Moodle (или другую LMS), 

контактные часы при этом могут быть исключены, изучаются обучающимися 

самостоятельно при минимальном участии преподавателя (консультации в режиме 

форума или в режиме вебинара). 

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 
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обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине.  

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ Электронны

й  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика библиотечного фонда, 

доступ к которому предоставляется 

договором 

1 ЭБС «Лань» Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор №29.01-З-2.0-

827/2018  

от 26.09.2018 г. 

 С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com  
Сумма договора – 357 000-00   

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Электронно-библиотечная система 

издательства «Лань» - ресурс, 

включающий в себя как электронные 

версии книг ведущих издательств учебной 

и научной литературы (в том числе 

университетских издательств), так и 

электронные версии периодических 

изданий по различным областям знаний. 

ЭБС «ЛАНЬ» предоставляет 

пользователям мобильное приложение для 

iOS и Android, в которых интегрированы 

бесплатные сервисы для незрячих 

студентов и синтезатор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ, 

«Химия» - изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ», «Химия»-

КНИТУ(Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет), «Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, «Информатика» - изд-ва 

«Лань», Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ», «Инженерно-

технические науки» изд-ва «Лань». 

2 Информацио

нно-

справочная 

система 

«ТЕХЭКСП

ЕРТ» 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  

контракт № 111-142ЭА/2018  

от 18.12.2018 г. 

Сумма договора – 547 511 

Электронная библиотека нормативно-

технических изданий. Содержит более 

40000 национальных стандартов и др. НТД 

http://e.lanbook.com/
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«Нормы, 

правила, 

стандарты 

России». 

руб. 

С «01» января.2019 г. по «31» 

декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/refo
rma/ 
Количество ключей – 5 

лицензий + локальный 

доступ с компьютеров ИБЦ. 

3 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

(ЭБД). 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – РГБ, 

Договор № 29.01-Р-2.0-

826/2018 от 03.10.2018 г. 

С «15» октября 2018 г. по 

«14» июля  2019 г. 

Сумма договора - 299130-00 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 
Количество ключей – 10 

лицензий + распечатка в 

ИБЦ. 

В ЭБД доступны электронные версии 

диссертаций Российской Государственной 

библиотеки: 

с 1998 года – по специальностям: 

«Экономические науки», «Юридические 

науки», «Педагогические науки» и 

«Психологические науки»; 

с 2004 года - по всем специальностям, 

кроме медицины и фармации; 

с 2007 года - по всем специальностям, 

включая работы по медицине и фармации. 

4 ЭБС 

«Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru». 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01-

P-2.0-1020/2018 от 07.12.2018 

г. 

С «01» января 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.  

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 
Сумма договора - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

Электронные версии периодических и 

непериодических изданий по различным 

отраслям науки. 

5 Справочно-

правовая  

система 

«Консультан

т+», 

Принадлежность сторонняя, 

Договор № 45-70ЭА/2018 от 

09.07.2018 г. 

С «10» июля 2018 г. по «09» 

июля 2019 г. 

Сумма договора- 

Количество ключей – 50 

пользовательских лицензий 

по ip-адресам. 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации.  

6 Справочно-

правовая  

система 

“Гарант» 

Принадлежность сторонняя 

Договор №145-188ЭА/2018 г. 

от 28.01.2019 г. 

С «28» января 2019 г. по «27» 

января 2020 г. 

Ссылка на сайт – 

http://www.garant.ru/ 

Сумма договора - 512000-00 

Количество ключей – 50 

Гарант - справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации. 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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пользовательских лицензий 

по ip-адресам. 

7 ЭБС 

«ЮРАЙТ» 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № 

№29.01-З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2019 г. 

С «11» января 2019 г. по 

«»10» января 2020 г. 

Ссылка на сайт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 
Сумма договора – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Электронная библиотека включает более 

5000 наименований учебников и учебных 

пособий по всем отраслям знаний для всех 

уровней профессионального образования 

от ведущих научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОСов. 

 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы менеджмента и 

маркетинга » проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной 

работы обучающегося. 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 

учебной мебелью; учебная аудитория для проведения практических занятий, 

оборудованная электронными средствами демонстрации; библиотека, имеющая рабочие 

компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам 

данных и выходом в Интернет. 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам лекционного курса; фотографии руководителей 

главных финансовых институтов страны. 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к 

практическим занятиям по дисциплине. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде по разработке политики в области 

ценообразования, кафедральные библиотеки электронных изданий. 

https://biblio-online.ru/
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13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

No 

п/п 

 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора поставки 

 

Количество  

лицензий 

 

Срок 

окончания  

действия  

лицензии 

1 Microsoft Windows 

Vista Business, ОС 

Государственный контракт № 143-

164ЭА/2010от 14.12.10, Акт № 

Tr048787, накладная № Tr048787 

от 20.12.10 

Microsoft Open License 

Номер лицензии 43945099 

15 бессрочная 

2 Microsoft Office 

Standard 2007, 

Офисный пакет 

Государственный контракт № 143-

164ЭА/2010от 14.12.10, Акт № 

Tr048787, накладная № Tr048787 

от 20.12.10 

Microsoft Open License 

Номер лицензии 42931328 

 

15 бессрочная 

3 Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительные 

права на программу 

для ЭВМ) WinRAR, 

Архиватор 

Государственный контракт № 143-

164ЭА/2010от 14.12.10, Акт № 

Tr048787, накладная № Tr048787 

от 20.12.10 

15 бессрочная 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. 

Основы 

управления 

предприятием 

Знает: 

 принципы составления технической 

документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на 

материалы и оборудование) и др.; 

 теоретические основы и методы 

выработки целей и стратегии бизнеса; 

Умеет: 

 составлять заявки на оборудование; 

 разрабатывать техническую 

документацию; 

 работать с управленческой 

документацией, пользоваться законам, 

нормами и правилами административной 

деятельности; 

 контролировать и регулировать 

исполнение планов.  

Владеет: 

 инструментами эффективного управления 

предприятием. 

 

Оценка за тест на 

практических работах 

Оценка за 

контрольную работу 

 Оценка за итоговый 

контроль знаний  
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Модуль 2. 

Основы 

менеджмента 

Знает: 

 теоретические основы и методы 

выработки целей и стратегии бизнеса; 

 принципы подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества 

предприятия; 

 методы и технологии принятия и 

реализации управленческих решений.  

Умеет: 

 принимать управленческие решения и 

организовывать их выполнение; 

 собирать, обрабатывать и использовать 

управленческую информацию; 

 распределять обязанности и 

ответственность; 

 использовать методы мотивации 

персонала; 

 контролировать и регулировать 

исполнение планов.  

Владеет: 

 методами руководства персоналом; 

Оценка за тест на 

практических работах 

Оценка за 

контрольную работу 

 Оценка за итоговый 

контроль знаний  

 

 

Модуль 3. 

Основы 

маркетинга 

Знает: 

 теоретические основы и методы 

выработки целей и стратегии бизнеса; 

 методы и технологии принятия и 

реализации управленческих решений.  

Умеет: 

 составлять заявки на оборудование; 

 собирать, обрабатывать и использовать 

управленческую информацию; 

 работать с управленческой 

документацией, пользоваться законам, 

нормами и правилами административной 

деятельности; 

 контролировать и регулировать 

исполнение планов.  

Владеет: 

 навыками применения оптимальных 

подходов для диагностики и анализа 

рынка 

Оценка за тест на 

практических работах 

Оценка за 

контрольную работу 

Оценка за реферат 

Оценка за итоговый 

контроль знаний  

 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Основы менеджмента и маркетинга » Б1.В.ДВ.01.01 

 
Направление подготовки 18.03.01 – «Химическая технология» 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения Основание внесения 

изменения/дополнения 

1. Пункты 9.3, 10 и 11. 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ».  

 

Приказ ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции»  

 





Программа составлена заведующим кафедрой химической технологии композиционных и 

вяжущих материалов к.т.н., доц. С.П. Сивковым.  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 

18.03.01 Химическая технология, профиль подготовки – «Химическая технология 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»,  рекомендациями методической 

комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой химической 

технологии композиционных и вяжущих материалов РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 2 семестров. 

Дисциплина «Оборудование и основы проектирования предприятий по производству 

вяжущих материалов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин 

учебного плана (Б1.В.ДВ.05.01). Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся 

имеют теоретическую и практическую подготовку в области процессов и аппаратов 

химической технологии, общей технологии силикатов и химической технологии вяжущих 

материалов. 

Цель дисциплины – получение студентами знаний, умений, владений и 

формирование компетенций в области оборудования заводов по производству вяжущих 

материалов,  выбору оптимального вида оборудования для осуществления той или иной 

стадии технологического процесса, основам проектирования технологических линий 

заводов по производству вяжущих материалов. 

Задача дисциплины – является формирование у обучающихся  системных знаний 

и компетенций в области оборудования заводов по производству вяжущих материалов, 

необходимых в их будущей профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Оборудование и основы проектирования предприятий по производству 

вяжущих материалов» преподается в 7 и 8 семестрах. Контроль успеваемости студентов 

ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Оборудование и основы проектирования предприятий по 

производству вяжущих материалов» при подготовке бакалавров по направлению подготовки 

18.03.01 Химическая технология, профиль подготовки – «Химическая технология 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»,  направлено на приобретение 

следующих профессиональных компетенций: 

 способностью принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4); 

 готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

 готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

 принципы работы и эксплуатации современного технологического оборудования 

для производства вяжущих материалов; 

 принципы построения технологических схем производства вяжущих материалов, 

правила подбора и согласования оборудования для осуществления конкретного химико-

технологического процесса; 

 основы компоновочных решений технологического оборудования и механизации 

транспортных операций по цехам и участкам всего производства; 

Уметь:  
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 обосновать выбор оборудования с учетом свойств и рационального использования 

природных сырьевых материалов, топлива, электроэнергии, а также с максимально 

возможным использованием вторичных ресурсов;  

 устанавливать требования к оборудованию и технологическим линиям с целью 

снижения материалоемкости, энергоемкости и создания малоотходных технологий; 

 принимать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов, выбирать оборудование и технологии с учетом экологических последствий их 

применения; 

Владеть:  

 методами проектирования и расчета технологических линий заводов по 

производству вяжущих материалов; 

 методами использования основных физических теорий для решения возникающих 

проблем, для понимания принципов работы оборудования и устройств, в том числе 

выходящих за пределы компетентности конкретного направления; 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Курс изучается в 7 и 8 семестрах. Контроль освоения материала осуществляется 

путем проведения экзамена (7 семестр) и зачета с оценкой (курсовой проект, 8 семестр). 

Виды учебной работы 

Всего 7 семестр 8 семестр 

В зач. 

ед. 

В акад. 

часах 

В зач. 

ед. 

В 

акад. 

часах 

В зач. 

ед. 

В акад. 

часах 

Общая трудоемкость 

дисциплины по учебному 

плану 

6 216 4 144 2 72 

Контактная работа – 

аудиторные занятия: 
2,33 84 1,33 48 1 36 

Лекции (Лек) 0,44 16 0,44 16   

Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 0,89 32   

Курсовой проект (КП) 1 36   1 36 

Самостоятельная работа 

(СР): 
2,67 96 1,67 60 1 36 

Контактная самостоятельная 

работа 
2,67 

0,2 

1,67 
 

1 

0,2 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 
95,8 60 35,8 

Вид контроля: экзамен   + +   

Контактная работа - 

промежуточная аттестация 
1 

0,4 

1 

0,4   

Подготовка к экзамену 35,6 35,6   

Вид контроля: зачет с 

оценкой (КСР) 
    + + 
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Виды учебной работы 

Всего 7 семестр 8 семестр 

В зач. 

ед. 

В акад. 

часах 

В зач. 

ед. 

В 

акад. 

часах 

В зач. 

ед. 

В акад. 

часах 

Общая трудоемкость 

дисциплины по учебному 

плану 

6 162 4 108 2 54 

Контактная работа – 

аудиторные занятия: 
2,33 63 1,33 36 1 27 

Лекции (Лек) 0,44 12 0,44 12   

Практические занятия (ПЗ) 0,89 24 0,89 24   

Курсовой проект (КСР) 1 27   1 27 

Самостоятельная работа 

(СР): 
2,67 72 1,67 45 1 27 

Контактная самостоятельная 

работа 
2,67 

0,15 

1,67 
 

1 

0,15 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 
71,85 45 26,85 

Вид контроля: экзамен   + +   

Контактная работа - 

промежуточная аттестация 
1 

0,3 

1 

0,3   

Подготовка к экзамену 26,7 26,7   

Вид контроля: зачет с 

оценкой (КСР) 
    + + 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Часов 

Всего Лек ПЗ КП СР Экз. 

7 семестр 

1 

Раздел 1. Дробильно-помольное 

оборудование заводов по производству 

вяжущих материалов 

30 4 10 - 16 - 

2 

Раздел 2.  Вспомогательное 

механическое оборудование заводов по 

производству вяжущих материалов 

32 6 10 - 16 - 

3 

Раздел 3. Тепловое оборудование 

заводов по производству вяжущих 

материалов 

30 4 10 - 16 - 

4 

Раздел 4.  Специальное оборудование 

заводов по производству гипса и 

извести 

16 2 2 - 12 - 

5 Подготовка к экзамену - - - - - 36 

 Итого в 7 семестре: 144 16 32 - 60 36 
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8 семестр 

6 

Раздел 5.   Основы проектирования 

заводов вяжущих материалов, 

выполнение КП 

72 - - 36 36 - 

 Итого в 8 семестре: 72 - - 36 36 - 

 
Всего часов: 216 16 32 36 96 36 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Дробильно-помольное оборудование заводов по производству вяжущих 

материалов 

1.1. Классификация оборудования для производства вяжущих материалов. 

Основные показатели работы технологического оборудования: производительность, 

потребляемая мощность, надежность. Коэффициент использования оборудования, 

технологический резерв.  

1.2. Значение процессов измельчения для производства вяжущих материалов. 

Классификация процессов измельчения. Способы измельчения материалов. Расход 

энергии при измельчении материалов. Влияние свойств измельчаемого материала на 

процесс измельчения. Характеристики глубины процесса измельчения. Классификация 

оборудования для измельчения материалов. Оборудование для дробления твердых 

материалов: щековые и конусные дробилки. Оборудование для дробления мягких, 

пластичных и влажных материалов: валковые и щечно-валковые дробилки, зубчатые 

дробилки. Особенности конструкции валковых дробилок портландцементного клинкера. 

Оборудование для дробления хрупких материалов: молотковые и ударно-отражательные 

дробилки. Дробилки-сушилки сырьевых материалов и кека. Типовые схемы дробления 

материалов с различными физическими характеристиками. Многостадийное дробление 

материалов. Выбор оптимальной схемы дробления материала. 

1.3. Шаровые мельницы, их классификация. Конструкция основных деталей и 

узлов шаровых мельниц. Мелющие тела, бронефутеровка, межкамерные перегородки, 

способы загрузки и разгрузки измельчаемого материала. Привод мельниц. Теория работы 

шаровых мельниц. Влияние технологических факторов на работу шаровых мельниц. 

Интенсификация процессов измельчения. Аспирация мельниц. Замкнутый цикл работы 

шаровых мельниц, способы организации замкнутого цикла. Механохимические явления. 

Шаровые мельницы-сушилки, особенности их конструкции. Глиноболтушки и роторные 

мельницы. Мельницы самоизмельчения Аэрофол и Гидрофол. Вертикальные 

среднеходные мельницы. Шахтные, аэробильные и ролико-маятниковые мельницы. 

Вибромельницы, струйные мельницы. Новые виды помольных агрегатов, мельницы 

HOROMIL. Технологические схемы измельчения, их анализ и технико-экономическая 

оценка. 

 

Раздел 2. Вспомогательное механическое оборудование заводов по производству 

вяжущих материалов 

2.1. Дозаторы и питатели. Способы дозировки материалов. Дозаторы 

периодического и непрерывного действия, объемные и весовые дозаторы. Весовые 

бункера. Особенности конструкции объемных дозаторов непрерывного действия, 

используемых для производства вяжущих материалов: дисковые, ленточные, 

вибрационные, винтовые, возвратно-поступательные, ячейковые. Ленточные весовые 

дозаторы с механической и электронной регулировкой. Дозаторы-питатели сырьевых 

шламов: ковшовый питатель, автоматический реактивный питатель шлама.  

2.2. Оборудование для классификации материалов. Методы разделения материалов 

по размерам зерна. Способы рассева материалов. Виды рассеивающих поверхностей. 
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Условия протекания процесса рассева. Особенности конструкции сит и грохотов, 

используемых для производства вяжущих материалов: колосниковые возвратно-

поступательные, вибрационные, валковые грохоты. Теория сепарации частиц в 

воздушном потоке. Условия сепарации частиц, зоны разделения. Коэффициент полезного 

действия сепаратора, циркуляционная нагрузка сепаратора. Особенности конструкции 

сепараторов, используемых для производства вяжущих материалов: воздушно-проходной 

статический сепаратор, V-сепаратор, динамический центробежный сепаратор, сепаратор с 

выносными циклонами, сепараторы с потоком вторичного воздуха. Оборудование для 

классификации твердых частиц в сырьевых шламах. Дуговые сита, гидроциклоны.  

2.3. Оборудование для внутризаводской транспортировки материалов. 

Особенности конструкции внутризаводских транспортных устройств, используемых для 

производства вяжущих материалов: ленточные, скребковые транспортеры, ковшовые 

элеваторы. Особенности конструкции оборудования для транспортировки 

порошкообразных материалов, используемых для производства вяжущих материалов: 

винтовые транспортеры и аэрожелоба, пневмовинтовые, пневмокамерные насосы, 

эрлифты. Оборудование для транспортировки сырьевых шламов.  

2.4. Оборудование для обеспыливания технологических газов. Характеристики 

пылегазовых смесей. Способы очистки газов от пыли. Особенности конструкции 

оборудования для обеспыливания технологических газов, используемого для 

производства вяжущих материалов: пылеосадительные камеры, циклоны, групповые и 

батарейные циклоны, скрубберы. Способы повышения эффективности функционирования 

циклонов. Принципы электростатического обеспыливания газов. Электрофильтры, 

коронирующие и осадительные электроды. Способы повышения эффективности 

функционирования электрофильтров. Рукавные фильтры. Выбор фильтрующего 

материала. Гравийные фильтры. Комбинированные установки для обеспыливания 

промышленных газов.  Вентиляторы и дымососы. Многостадийное обеспыливание газов. 

Выбор оптимальной схемы обеспыливания. Технико-экономическая оценка схемы 

обеспыливания. 

2.5. Оборудование для хранения и усреднения материалов. Склады для хранения 

сырьевых материалов, штабельные и силосные склады. Предварительное усреднение 

материалов на складах. Вертикальные и горизонтальные шламбассейны, способы 

перемешивания сырьевых шламов. Гомогенизационные силоса сырьевой муки. 

Аспирационные короба, способы аспирации силосов. Гомогенизационные силоса с 

центральной усреднительной камерой.  

2.6. Цементные силоса. Пневморазгружатели цемента. Упаковочные машины. 

 

Раздел 3. Тепловое оборудование заводов по производству вяжущих материалов 

3.1. Оборудование для обжига портландцементного клинкера. Печи для обжига 

портландцементного клинкера. Выбор печного агрегата в зависимости от способа 

производства портландцемента. Классификация вращающихся печей. Элементы 

конструкции вращающихся печей: корпус, кольца жесткости, бандажи. Способы 

крепления бандажей на корпусе печи. Опорные ролики, контрольные ролики. Способы 

предотвращения сползания печей с опорных роликов, перекос роликов. Привод 

вращающихся печей, способы крепления венцовой шестерни к корпусу печи. 

Уплотнительные устройства горячего и холодного конца вращающейся печи. Устройства 

для возврата уловленной пыли в печь. Особенности конструкции вращающихся печей 

мокрого способа производства, внутрипечные и запечные теплообменные устройства.  

Особенности конструкции вращающихся печей сухого способа производства.  

3.2. Суспензионные циклонные теплообменники. Аэродинамический режим работы 

циклонов. Особенности конструкции суспензионных теплообменников для обжига 

легкоплавких сырьевых смесей. Шахтно-циклонные теплообменники, система байпаса 

газов. Суспензионные теплообменники с декарбонизаторами сырьевой муки. Схемы 
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включения декарбонизаторов в систему циклонного теплообменника. Разновидности 

декарбонизаторов. Технико-экономические показатели эффективности применения 

декарбонизаторов. Особенности конструкции вращающихся печей комбинированного 

способа производства. Печи системы Леполь. Конвейерные кальцинаторы. Горелки 

вращающихся печей.  

3.3. Устройства для грануляции сырьевой муки. Устройства для обезвоживания 

сырьевых шламов. Шахтные печи для обжига клинкера. Печи кипящего слоя, 

спекательные решетки, циклонные топки. Тепловые агрегаты для получения клинкера 

методом плавления, вагранки. 

3.4. Клинкерные холодильники. Основные показатели работы клинкерных 

холодильников. Барабанные и рекуператорные холодильники, пути повышения 

эффективности работы рекуператорных холодильников. Колосниковые переталкивающие 

холодильники. 

3.5. Оборудование для сушки материалов. Барабанные, вихревые сушилки, 

сушилки кипящего слоя, аэрофонтанные сушилки. 

 

Раздел 4. Специальное оборудование заводов по производству гипса и извести 

4.1. Оборудование для производства вяжущих материалов воздушного 

твердения. Оборудование для производства гипсовых вяжущих материалов. Основные 

тепловые агрегаты для получения гипсовых вяжущих материалов: сушильные барабаны, 

гипсоварочные котлы периодического и непрерывного действия. Шахтные и аэробильные 

мельницы, установки для обжига гипса в кипящем слое, конвейерные печи. Тепловые 

агрегаты для производства высокопрочного гипса: демпфер, самозапарник, автоклав.  

4.2. Оборудование для производства извести. Особенности конструкции 

вращающихся печей для обжига извести. Шахтные печи для обжига извести, особенности 

конструкции печей при работе на твердом и газообразном топливе. Загрузочные и 

разгрузочные устройства. Горелки шахтных печей. Особенности вращающихся печей для 

обжига извести. Оборудование для получения извести-пушонки, известкового теста, 

известкового молока.  

 

Раздел  5. Основы проектирования заводов вяжущих материалов, выполнение 

КП 

5.1. Основы проектирования заводов вяжущих материалов. Структура проектов и 

взаимосвязь составляющих их частей. Задание на проектирование. Генеральный 

проектировщик. Одностадийное проектирование, технорабочий проект. Двухстадийное 

проектирование, технический проект и рабочие чертежи. Нормы технологического 

проектирования. Учет экономических факторов при проектировании.  

5.2. Технико-экономическое обоснование проекта. Обоснование целесообразности 

проектирования объекта. Выбор района и точки строительства предприятия. Обоснование 

его мощности, ассортимента выпускаемой продукции, анализ обеспеченности сырьем, 

электроэнергией, технологическим топливом и водой. Обоснование способа 

технологического процесса производства. Обеспечение требований охраны окружающей 

среды при проектировании. Содержание технологической части проекта, общие 

рекомендации по ее разработке.  

5.3. Принципы проектирования сырьевых цехов, варианты компоновки 

оборудования. Проектирование цехов обжига клинкера. Принципы и предпосылки выбора 

печного агрегата. Проектирование цехов помола цемента. Проектирование 

вспомогательных производственных цехов.  

5.4.  Последовательность технологических расчетов при проектировании. Выбор 

базового состава портландцементного клинкера. Материальный баланс завода, расчет 

потребности в исходных материалах, эксплуатационной мощности основных 

производственных цехов; расчет количества единиц основного технологического 



 9 

оборудования. Принципы расчета агрегатно-поточных линий, подбор оборудования для 

комплектации агрегатно-поточных линий. Методы расчета эксплуатационных 

характеристик основного и вспомогательного технологического оборудования.  

5.5. Графическая часть проекта. Требования к содержанию, компоновке и 

оформлению графической части проекта.  

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Разделы 

1 2 3 4 5 

Знать:      

 принципы работы и эксплуатации современного 

технологического оборудования для 

производства вяжущих материалов 

+ + + +  

 принципы построения технологических схем 

производства вяжущих материалов, правила 

подбора и согласования оборудования для 

осуществления конкретного химико-

технологического процесса 

+  + + + 

 основы компоновочных решений 

технологического оборудования и механизации 

транспортных операций по цехам и участкам 

всего производства; 

+ + + + + 

Уметь:      

 обосновать выбор оборудования с учетом 

свойств и рационального использования 

природных сырьевых материалов, топлива, 

электроэнергии, а также с максимально 

возможным использованием вторичных ресурсов 

+ + + + + 

 устанавливать требования к оборудованию и 

технологическим линиям с целью снижения 

материалоемкости, энергоемкости и создания 

малоотходных технологий 

+ + + + + 

 принимать конкретные технические решения при 

разработке технологических процессов, выбирать 

оборудование и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 

+ + + + + 

Владеть:      

 методами проектирования и расчета 

технологических линий заводов по производству 

вяжущих материалов 

    + 

 методами использования основных физических 

теорий для решения возникающих проблем, для 

понимания принципов работы оборудования и 

устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления 

+ + + +  
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Получить профессиональные компетенции:      

 способность принимать конкретные технические 

решения при разработке технологических 

процессов, выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий 

их применения (ПК-4) 

+ + + + + 

 готовность к освоению и эксплуатации вновь 

вводимого оборудования (ПК-8); 
+ + + + + 

 готовность использовать знания основных 

физических теорий для решения возникающих 

физических задач, самостоятельного 

приобретения физических знаний, для понимания 

принципов работы приборов и устройств, в том 

числе выходящих за пределы компетентности 

конкретного направления (ПК-19) 

+ + + + + 

 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в бакалавриате в объеме 68 

акад. ч. (32 акад. ч в 7 сем., разделы 1 – 4  и  36 ч в 8сем., раздел 5).  

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 
Выбор оптимальной схемы дробления в 

зависимости от свойств материала 
2 

2 1 Расчет энергозатрат при измельчении материалов. 2 

3 1 Расчет параметров функционирования дробилок 2 

4 1 
Расчет параметров функционирования шаровых 

мельниц. 
2 

5 1 

Расчет параметров функционирования 

вертикальных среднеходных мельниц и мельниц 

HOROMIL 

2 

6 2 

Расчет производительности и параметров 

функционирования питателей и дозаторов 

материалов. 

2 

7 2 
Расчет производительности систем внутрицехового 

транспорта. 
2 

8 2 
Расчет параметров функционирования 

сепараторов. 
2 

9 2 
Расчет схем обеспыливания технологических 

газов. 
2 

10 2 

Выбор оптимального оборудования и согласования 

его производительности в линиях по производству 

портландцемента. 

2 

11 3 
Теплоотдача, теплообмен и теплопередача во 

вращающихся печах. 
2 

12 3 Аэродинамика вращающихся печей. 2 

13 3 Теплозатраты на обжиг клинкера в печах 2 
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различной конструкции. 

14 3 
Теплотехнические расчеты при сушке сырьевых 

материалов. 
2 

15 3 
Теплотехнические расчеты клинкерных 

холодильников. 
2 

16 4 Тепловые расчеты при обжиге гипса и извести. 2 

17 5 
Структура проектов и взаимосвязь составляющих 

их частей. 
4 

18 5 Выбор района и точки строительства предприятия 2 

19 5 

Обоснование его мощности предприятия, 

ассортимента выпускаемой продукции, анализ 

обеспеченности предприятия сырьем, 

электроэнергией, технологическим топливом и 

водой. 

8 

20 5 
Последовательность технологических расчетов при 

проектировании. 
12 

21 5 

Принципы расчета агрегатно-поточных линий, 

подбор оборудования для комплектации агрегатно-

поточных линий 

10 

 

6.2. Курсовой проект 

 

Курсовой проект (далее – КП) выполняется в 8 семестре, после изучения 

основного курса и направлена на углубление теоретических знаний, полученных 

студентом во время лекционных и практических занятий, изучение основ проектирования, 

а также на приобретение навыков применения знаний в практической работе, в том числе 

при выполнении итоговой квалификационной работы. 

С учетом тематики КП, выполняемого студентами в 7 семестре по курсу 

«Тепловые процессы и агрегаты технологии тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов», а также с целью обеспечения примерно одинакового объема выполняемой 

работы, в качестве темы КП обучающимся предлагается выполнить проект агрегатно-

поточной линии помола сырья с одновременной сушкой производительностью … т/час. 

Для индивидуализации темы КП студенту задаются: 

 производительность агрегатно-поточной линии (от 25 до 250 т/час); 

 количество компонентов сырьевой смеси (от 1 до 3); 

 процентное содержание каждого компонента в составе сырьевой смеси (в 

сумме – 100 %), его механические свойства (низкая, средняя или высокая 

сопротивляемость измельчению) и влажность (от 1 до 12 %); 

 вид основного помольного агрегата (шаровая мельница, вертикальная 

среднеходная мельница); 

 примерная схема движения материальных и газовых потоков (8 схем); 

 вид (твердое, жидкое или газообразное) и состав (весовое или объемное 

содержание компонентов) топлива для получения сушильного агента во 

внешней топке; 

 вид агрегата для специальной разработки. 

При выполнении КП студент должен: 

 составить детальную технологическую схему агрегатно-поточной линии; 

 подобрать оборудование для осуществления каждой технологической 

операции, выполнить для него поверочный расчет и согласование 

производительности; 
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 рассчитать тепловой баланс и определить удельный расход тепла на сушку 

сырьевой смеси; 

 выполнить расчет основных элементов агрегата, назначенного ему для 

специальной разработки; 

 рассчитать материальный баланс агрегатно-поточной линии; 

 представить подробное описание функционирования агрегатно-поточной 

линии в целом и агрегата, назначенного ему для специальной разработки. 

На защиту КП выносятся: 

 пояснительная записка к КП; 

 графический материал – 2 листа формата А3 или А4 с детальной 

технологической схемой агрегатно-поточной линии и чертежом агрегата, 

назначенного студенту для специальной разработки. 

Защита КП включает: 

 доклад студента по теме КП; 

 ответы на вопросы преподавателя по теме КП. 

Итоговая оценка за КП (максимальная оценка – 100 баллов) выставляется 

студенту за выполнение (максимально – 60 баллов) и защиту (максимально – 40 баллов) 

КП.  

При оценке выполнения КП принимается во внимание правильность принятых 

проектных решений, полнота и правильность выполненных расчетов, качество подготовки 

пояснительной записки и графического материала. 

При оценке защиты КП принимается во внимание качество и полнота доклада и 

правильность ответов на вопросы по теме КП. 

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Оборудование и основы проектирования 

предприятий по производству вяжущих материалов» предусмотрена самостоятельная 

работа студентов в объеме 96 часов (60 – в 7 семестре и  36 – в 8 семестре). 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче экзамена (7 семестр) и курсового проекта (8 семестр) по 

дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
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8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Итоговая оценка по дисциплине (максимальная оценка – 100 баллов) выставляется 

обучающемуся по итогам написания двух контрольных работ (максимальная оценка за 

каждую контрольную работу – 30 баллов) и сдачи экзамена (7 семестр, максимальная 

оценка 40 – баллов). 

Оценка за КП (максимальная оценка – 100 баллов) выставляется студенту в 8 

семестре по результатам текущего контроля выполнения и защиты КП. Порядок оценивая 

выполнения и защиты КП представлен в разделе 6.2. 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 

Примеры вопросов к контрольной работе № 1  

Максимальная оценка – 30 баллов. Контрольная работа состоит из двух вопросов, 

по 15 баллов за вопрос. 

Контрольная работа 1 проводится на 6 неделе обучения в семестре, 

ориентировочно – после изучения разделов 1и 2  дисциплины.  

 

1. Общая классификация оборудования заводов по производству вяжущих 

материалов. 

2. Основные характеристики оборудования. 

3. Классификация процессов измельчения. Способы измельчения материалов. 

4. Энергозатраты при измельчении материалов. Способы снижения 

энергозатрат. 

5. Классификация, конструкция, принцип функционирования, преимущества и 

недостатки щековых дробилок. 

6. Классификация, конструкция, принцип функционирования, преимущества и 

недостатки конусных дробилок. 

7. Конструкция, принцип действия, преимущества и недостатки молотковых и 

ударно-отражательных дробилок. 

8. Конструкция и функционирование дробилок-сушилок сырьевых материалов 

и кека. 

9. Конструкция и функционирование валковых дробилок. Особенности 

конструкции валковых клинкерных дробилок. 

10. Принципы выбора оптимальной схемы дробления и применяемых дробилок 

11. Конструкция и принцип действия шаровых мельниц. 

12. Мелющие тела и бронефутеровка мельниц.  

13. Межкамерные перегородки. Конструкция загрузочных и разгрузочных 

устройств. 

14. Привод шаровых мельниц, вспомогательный привод мельниц. 

Основные параметры работы шаровых мельниц. Режимы движения мелющих тел. 

Оптимальная траектория движения мелющих тел. 

15. Влияние технологических факторов на производительность шаровых 

мельниц. 

16. Аспирация мельниц. 

17. Открытый и замкнутый цикл работы мельницы. Технико-экономические 

преимущества применения замкнутого цикла. 

18. Особенности конструкции, принцип действия, преимущества и недостатки 

мельниц самоизмельчения Аэрофол и Гидрофол. 

19. Особенности конструкции, принцип действия, преимущества и недостатки 

вертикальных среднеходных мельниц. 
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20. Особенности конструкции, принцип действия, преимущества и недостатки 

струйных мельниц. 

21. Особенности конструкции, принцип действия, преимущества и недостатки 

дезинтеграторов. 

22. Особенности конструкции, принцип действия, преимущества и недостатки 

вибрационных мельниц. 

23. Конструкция, принцип действия, преимущества и недостатки мельниц 

HOROMIL. 

24. Тарельчатые, лотковые, вибрационные и ленточные дозаторы объемного 

дозирования. 

25. Ленточные дозаторы весового дозирования. 

26. Дозаторы – питатели для порошкообразных материалов. 

27. Дозаторы – питатели сырьевых шламов. 

28. Способы рассева материалов. Виды рассеивающих поверхностей. Условия 

протекания процесса рассева. 

29. Конструкция и принцип функционирования грохотов. 

30. Условия сепарации частиц в воздушном потоке, зоны разделения. 

31. Циркуляционная нагрузка. Кривая Тромпа и коэффициент полезного 

действия сепаратора. 

32. Конструкция и принцип функционирования статических сепараторов: 

воздушно-проходного, V-сепаратора. 

33. Динамические сепараторы, сепараторы с выносными циклонами. 

34. Современные динамические сепараторы со встречным потоком воздуха. 

35. Оборудование для классификации твердых частиц в сырьевых шламах. 

Дуговые сита, гидроциклоны. 

36. Оборудование для внутризаводской транспортировки материалов. 

Ленточные и скребковые транспортеры. 

37. Ковшовые элеваторы.  

38. Оборудование для транспортировки порошкообразных материалов. 

Винтовые транспортеры и аэрожелоба. 

39. Пневмовинтовые, пневмокамерные насосы, эрлифты.  

40. Оборудование для транспортировки сырьевых шламов.  

41. Выбор оптимальной схемы дробления в зависимости от свойств материала; 

42. Расчет энергозатрат при измельчении материалов; 

43. Расчет производительности дробилок для первичного и окончательного 

дробления материалов; 

44. Расчет максимального размера куска материала для дробления в валковых 

дроблках, вертикальных среднеходных мельницах, мельницах HOROMIL; 

45. Расчет основных элементов конструкции и параметров функционирования 

шаровых мельниц;  

46. Расчет энергозатрат при помоле материалов в шаровых мельницах; 

47. Расчет производительности и параметров функционирования питателей и 

дозаторов материалов; 

48. Расчет необходимой производительности систем внутрицехового 

транспорта; 

49. Расчет параметров функционирования сепараторов; 

50. Расчет схем обеспыливания технологических газов; 

 

Примеры вопросов к контрольной работе № 2  

Максимальная оценка – 30 баллов. Контрольная работа состоит из двух вопросов, 

по 15 баллов за вопрос. 
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Контрольная работа 2 проводится на 12 неделе обучения в семестре, 

ориентировочно – после изучения разделов 2 и  3 дисциплины.  

1. Способы очистки газов от пыли. 

2.  Основные параметры работы оборудования для обеспыливания 

промышленных пылегазовых смесей. 

3. Принципы электростатического обеспыливания газов. Конструкция и 

функционирование электрофильтров. 

4. Пылеосадительные камеры, циклоны, групповые и батарейные циклоны, 

скрубберы.  

5. Способы повышения эффективности функционирования циклонов. 

6. Рукавные фильтры. Выбор фильтрующего материала. 

7. Гибридные фильтры. Способы повышения эффективности систем 

обеспыливания газов. 

8. Комбинированные установки для обеспыливания промышленных газов.  

Многостадийное обеспыливание газов.  

9. Выбор оптимальной схемы обеспыливания. Технико-экономическая оценка 

схемы обеспыливания. 

10. Методы усреднения состава материалов при хранении, усреднительные 

склады. 

11. Склады для хранения сырьевых материалов, штабельные и силосные 

склады.  

12. Вертикальные и горизонтальные шлам-бассейны. Способы перемешивания 

сырьевых шламов. 

13. Гомогенизационные силоса сырьевой муки. Аспирационные короба, 

способы аспирации силосов. 

14. Конструкция и принцип действия гомогенизационных силосов с 

центральной усреднительной камерой. 

15. Вертикальные и горизонтальные шламбассейны, способы перемешивания 

сырьевых шламов. 

16. Цементные силоса. Пневморазгружатели цемента.  

17. Упаковочные машины. Рядные и ротационные упаковочные машины. 

18. Классификация печей для обжига портландцементного клинкера. 

19. Основные элементы конструкции вращающихся печей для обжига 

портландцементного клинкера. 

20. Внутрипечные  теплообменные устройства печей мокрого способа 

производства. 

21. Запечные теплообменные устройства печей мокрого способа производства. 

Концентраторы шлама. 

22. Циклонные суспензионные теплообменники и их функционирование. 

23. Особенности конструкции суспензионных теплообменников для обжига 

легкоплавких сырьевых смесей. 

24. Система байпасирования отходящих печных газов и ее функционирование. 

25. Декарбонизаторы вращающихся печей: конструкция, функционирование.  

26. Схема включения декарбонизатора в систему циклонного теплообменника. 

Технико–экономические аспекты применения декарбонизаторов. 

27. Особенности конструкции вращающихся печей комбинированного способа 

производства. Печи Леполь. 

28. Конструкция и принцип функционирования конвейерных кальцинаторов. 

29. Грануляторы сырьевых смесей. 

30. Устройства для обезвоживания сырьевых шламов: фильтр-пресса, дисковые 

фильтры. 

31. Горелки вращающихся печей. 
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32. Особенности конструкции горелок для сжигания твердого и газообразного 

топлива. 

33. Особенности конструкции мультитопливных осевых горелок 

34. Способы управления размром и положением факела во вращающейся печи. 

35. Основные точки и оборудование для сжигания топливосодержащих отходов 

при мокром и сухом способах производства. 

36. Основные параметры функционирования клинкерных холодильнков.  

37. Барабанные и рекуператорные холодильники, их сравнительные 

характеристики. 

38. Колосниковые переталкивающие холодильники. 

39. Барабанные сушилки, сушилки Хацемаг. 

40. Перспективные виды сушилок: вихревые сушилки, сушилки кипящего слоя, 

аэрофонтанные сушилки. 

41. Выбор оптимального оборудования и согласования его производительности 

в линиях по производству портландцемента.Расчет процессов теплоотдачи и 

теплообмена во вращающихся печах; 

42. Понятие об эксергетическом анализе процесса обжига портландцементного 

клинкера; 

43. Расчет основных аэродинамических параметров работы вращающихся печей 

с циклонными теплообменниками; 

44. Анализ теплозатрат при обжиге портландцементного клинкера в печах 

различной конструкции; 

45. Теплотехнические расчеты при сушке сырьевых материалов; 

46. Теплотехнический анализ функционирования клинкерных холодильников. 

47. Теплотехнический анализ и расчет основных параметров функционирования 

сушильных барабанов и гипсоварочных котлов для получения строительного гипса; 

48. Теплотехнический анализ и расчет основных параметров функционирования 

шахтных печей для обжига извести; 

49. Теплотехнический анализ и расчет основных параметров функционирования 

вращающихся печей для обжига извести. 

50. Теплотехнический расчет шахтных печей для обжига извести. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для промежуточного контроля освоения 

дисциплины (экзамен, 7 семестр) 

Экзамен по дисциплине «Оборудование и основы проектирования предприятий по 

производству вяжущих материалов» включает контрольные вопросы по разделам 1 – 4 

программы дисциплины.  

Экзаменационный билет включает три вопроса, Максимальная оценка за полный и 

развернутый ответ на все три вопроса билета – 40 баллов, вопрос 1 – 14, вопрос 2 – 13 и 

вопрос 3 – 13 баллов каждый. 

 

1. Влияние способа измельчения на энергозатраты при измельчении 

материалов 

2. Свойства измельчаемых материалов и их влияние на выбор технологической 

схемы измельчения. 

3. Особенности конструкции вращающихся печей для обжига извести. 

4. Конструкция и функционирование шахтных печей для обжига извести. 

5. Элементы конструкции шахтных печей: шлюзовое загрузочное устройство, 

шахтный под, осевые, периферийные и балочные горелки. 

6. Особенности конструкции шахтных печей для обжига извести на твердом 

топливе. Двухшахтные печи. 
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7. Оборудование для получения гидратной извести. Гидраторы. Гасильный 

барабан. 

8. Оборудование для получения изделий на основе известково-песчаных 

вяжущих материалов. Смесители-гидраторы. 

9.  Конструкция и функционирование тепловых агрегатов для производства 

строительного гипса. Сушильные барабаны. 

10. Конструкция и функционирование тепловых агрегатов для производства 

строительного гипса. Гипсоварочные котлы, шахтные и аэробильные мельницы. 

11. Перспективные виды агрегатов для получения строительного гипса, печи 

кипящего слоя, конвейерные печи. 

12. Тепловые агрегаты для производства высокопрочного гипса, демпфер и 

самозапарник. 

13. Классификация процессов измельчения. Способы измельчения материалов. 

14. Энергозатраты при измельчении материалов. Способы снижения 

энергозатрат. 

15. Классификация, конструкция, принцип функционирования, преимущества и 

недостатки щековых дробилок. 

16. Классификация, конструкция, принцип функционирования, преимущества и 

недостатки конусных дробилок. 

17. Конструкция, принцип действия, преимущества и недостатки молотковых и 

ударно-отражательных дробилок. 

18. Конструкция и функционирование дробилок-сушилок сырьевых материалов 

и кека. 

19. Конструкция и функционирование валковых дробилок. Особенности 

конструкции валковых клинкерных дробилок. 

20. Принципы выбора оптимальной схемы дробления и применяемых дробилок 

21. Конструкция и принцип действия шаровых мельниц. 

22. Мелющие тела и бронефутеровка мельниц.  

23. Межкамерные перегородки. Конструкция загрузочных и разгрузочных 

устройств. 

24. Привод шаровых мельниц, вспомогательный привод мельниц. 

25. Основные параметры работы шаровых мельниц. Режимы движения 

мелющих тел. Оптимальная траектория движения мелющих тел. 

26. Влияние технологических факторов на производительность шаровых 

мельниц. 

27. Аспирация мельниц. 

28. Открытый и замкнутый цикл работы мельницы. Технико-экономические 

преимущества применения замкнутого цикла. 

29. Особенности конструкции, принцип действия, преимущества и недостатки 

мельниц самоизмельчения Аэрофол и Гидрофол. 

30. Особенности конструкции, принцип действия, преимущества и недостатки 

вертикальных среднеходных мельниц. 

31. Особенности конструкции, принцип действия, преимущества и недостатки 

струйных мельниц. 

32. Особенности конструкции, принцип действия, преимущества и недостатки 

вибрационных мельниц. 

33. Конструкция, принцип действия, преимущества и недостатки мельниц 

HOROMIL. 

34. Тарельчатые, лотковые, вибрационные и ленточные дозаторы объемного 

дозирования. 

35. Ленточные дозаторы весового дозирования. 

36. Дозаторы – питатели для порошкообразных материалов. 
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37. Дозаторы – питатели сырьевых шламов. 

38. Способы рассева материалов. Виды рассеивающих поверхностей. Условия 

протекания процесса рассева. 

39. Конструкция и принцип функционирования грохотов. 

40. Условия сепарации частиц в воздушном потоке, зоны разделения. 

41. Циркуляционная нагрузка. Кривая Тромпа и коэффициент полезного 

действия сепаратора. 

42. Конструкция и принцип функционирования статических сепараторов: 

воздушно-проходного, V-сепаратора. 

43. Динамические сепараторы, сепараторы с выносными циклонами. 

44. Современные динамические сепараторы со встречным потоком воздуха. 

45. Оборудование для классификации твердых частиц в сырьевых шламах. 

Дуговые сита, гидроциклоны. 

46. Оборудование для внутризаводской транспортировки материалов. 

Ленточные и скребковые транспортеры. 

47. Ковшовые элеваторы.  

48. Оборудование для транспортировки порошкообразных материалов. 

Винтовые транспортеры и аэрожелоба. 

49. Пневмовинтовые, пневмокамерные насосы, эрлифты.  

50. Оборудование для транспортировки сырьевых шламов.  

51. Способы очистки газов от пыли. 

52.  Основные параметры работы оборудования для обеспыливания 

промышленных пылегазовых смесей. 

53. Принципы электростатического обеспыливания газов. Конструкция и 

функционирование электрофильтров. 

54. Пылеосадительные камеры, циклоны, групповые и батарейные циклоны, 

скрубберы.  

55. Способы повышения эффективности функционирования циклонов. 

56. Рукавные фильтры. Выбор фильтрующего материала. 

57. Гибридные фильтры. Способы повышения эффективности систем 

обеспыливания газов. 

58. Комбинированные установки для обеспыливания промышленных газов.  

Многостадийное обеспыливание газов.  

59. Выбор оптимальной схемы обеспыливания. Технико-экономическая оценка 

схемы обеспыливания. 

60. Методы усреднения состава материалов при хранении, усреднительные 

склады. 

61. Склады для хранения сырьевых материалов, штабельные и силосные 

склады.  

62. Вертикальные и горизонтальные шлам-бассейны. Способы перемешивания 

сырьевых шламов. 

63. Гомогенизационные силоса сырьевой муки. Аспирационные короба, 

способы аспирации силосов. 

64. Конструкция и принцип действия гомогенизационных силосов с 

центральной усреднительной камерой. 

65. Вертикальные и горизонтальные шламбассейны, способы перемешивания 

сырьевых шламов. 

66. Цементные силоса. Пневморазгружатели цемента.  

67. Упаковочные машины. Рядные и ротационные упаковочные машины. 

68. Классификация печей для обжига портландцементного клинкера. 

69. Основные элементы конструкции вращающихся печей для обжига 

портландцементного клинкера. 
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70. Внутрипечные  теплообменные устройства печей мокрого способа 

производства. 

71. Запечные теплообменные устройства печей мокрого способа производства. 

Концентраторы шлама. 

72. Циклонные суспензионные теплообменники и их функционирование. 

73. Особенности конструкции суспензионных теплообменников для обжига 

легкоплавких сырьевых смесей. 

74. Система байпасирования отходящих печных газов и ее функционирование. 

75. Декарбонизаторы вращающихся печей: конструкция, функционирование.  

76. Схема включения декарбонизатора в систему циклонного теплообменника. 

Технико–экономические аспекты применения декарбонизаторов. 

77. Особенности конструкции вращающихся печей комбинированного способа 

производства. Печи Леполь. 

78. Конструкция и принцип функционирования конвейерных кальцинаторов. 

79. Грануляторы сырьевых смесей. 

80. Устройства для обезвоживания сырьевых шламов: фильтр-пресса, дисковые 

фильтры. 

81. Горелки вращающихся печей. 

82. Особенности конструкции горелок для сжигания твердого и газообразного 

топлива. 

83. Особенности конструкции мультитопливных осевых горелок 

84. Способы управления размром и положением факела во вращающейся печи. 

85. Основные точки и оборудование для сжигания топливосодержащих отходов 

при мокром и сухом способах производства. 

86. Основные параметры функционирования клинкерных холодильнков.  

87. Барабанные и рекуператорные холодильники, их сравнительные 

характеристики. 

88. Колосниковые переталкивающие холодильники. 

89. Барабанные сушилки, сушилки Хацемаг. 

90. Перспективные виды сушилок: вихревые сушилки, сушилки кипящего слоя, 

аэрофонтанные сушилки. 

 

8.3. Структура и пример экзаменационных билетов 

Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов, относящихся к разным разделам 

курса.  

Пример экзаменационного билета: 

 

«Утверждаю» 

__________________ 
(Зав. кафедрой ХТКВМ) 

______   ___________ 
(Подпись)          (И. О. Фамилия) 

«_____» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет          

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра химической технологии композиционных              

и вяжущих материалов 

18.03.01 Химическая технология 

Профиль – «Химическая технология тугоплавких           

неметаллических и силикатных материалов» 

Оборудование и основы проектирования предприятий по 

производству вяжущих материалов 

 

Билет №  

 

1. Основные параметры работы шаровых мельниц. Режимы движения 
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мелющих тел. Оптимальная траектория движения мелющих тел. 

2. Оборудование для внутризаводской транспортировки материалов. 

Ленточные и скребковые транспортеры. 

3. Конструкция и функционирование шахтных печей для обжига извести. 

 

 

8.4. Текущий контроль освоения дисциплины при выполнении курсового 

проекта 

Текущий контроль при выполнении курсового проекта осуществляется в виде двух 

контрольных точек, проводимых на 6 и 12 неделе обучения. 

При проведении контрольных точек преподавателем оценивается объем 

выполненной части курсового проекта, правильность расчетов, качество представления 

материала, ответы студентов на вопросы по поводу принятых технологических решений. 

Максимальная оценка за выполненный объем расчетов и ответов на вопросы при 

проведении каждой контрольной точки составляет 30 баллов. Максимальный объем 

баллов в семестре – 60. 

На первой контрольной точке обучающийся должен представить: 

 обоснование выбора типа основного помольного агрегата; 

 цикл работы основного помольного агрегата; 

 расчеты по предварительному выбору основных типоразмеров помольного 

агрегата; 

 поверочные расчеты помольного агрегата; 

 расчеты параметров горения технологического топлива; 

 расчеты по определению коэффициента избытка воздуха при получении 

сушильного агента в выносной топке; 

 расчеты по определению параметров сушильного агента перед его подачей в 

мельницу; 

 расчет теплового баланса помольно-сушильной установки; 

 расчет удельного расхода тепла на сушку материала 

 

8.4.1 Примеры вопросов при текущем контроле выполнения курсового 

проекта (1 контрольная точка) 

1. Что такое технологическая схема производства? 

2. Технико-экономическая эффективность сухого способа производства 

3. Обосновать выбор в качестве основного помольного агрегата шаровой мельницы 

4. Обосновать выбор валковой мельницы в качестве основного помольного 

агрегата 

5. На основании каких параметров производится предварительный выбор 

типоразмера шаровой мельницы? 

6. По каким параметрам осуществляется проверка правильности выбора 

типоразмера мельницы? 

7. Каков нормативный запас производительности при выборе основного 

помольного агрегата? 

8. Почему в проекте выбран замкнутый цикл работы мельницы, каковы основные 

преимущества замкнутого цикла? 

9. Почему для организации замкнутого цикла выбран воздушно-проходной 

сепаратор, каковы его основные преимущества? 
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10. Почему для организации замкнутого цикла выбран центробежный сепаратор, 

каковы его основные преимущества? 

11. Каковы критерии выбора числа помольных камер в мельнице? 

12. Каковы критерии выбора мелющих тел в мельнице? 

13  Какой тип межкамерных перегородок принят в мельнице и почему? 

14  Какой тип привода принят в мельнице и почему? 

15. Бронеплиты с какой поверхностью приняты для облицовки камер мельницы и 

почему? 

16 Каковы должны быть параметры сушильного агента при входе в мельницу и 

почему? 

17 Каковы должны быть параметры сушильного агента на выходе из мельницы и 

почему? 

18. Какие виды топлива могут использоваться при сушке материала в мельнице? 

19. Обосновать применение вида топлива в проекте. 

20.  От чего зависит влажность сушильного агента на входе в мельницу? 

21. Каковы основные расходные и приходные статьи теплового баланса при сушке 

материала в мельнице? 

22. Какие факторы определяют потери тепла в окружающую среду? 

23. Что такое политропные превращения сушильного агента? 

24. Какие процессы при сушке материала в мельнице увеличивают 

теплосодержание сушильного агента? 

25. Каковы методы снижения удельного расхода тепла на сушку материала в 

мельнице? 

 

На второй контрольной точке обучающийся должен представить: 

 детальную технологическую схему агрегатно-поточной линии помола сырья 

с одновременной сушкой; 

 подобрать оборудование для осуществления каждой технологической 

операции, выполнить для него поверочный расчет и согласование 

производительности; 

 выполнить расчет основных элементов агрегата, назначенного ему для 

специальной разработки; 

 рассчитать материальный баланс агрегатно-поточной линии; 

 представить подробное описание функционирования агрегатно-поточной 

линии в целом и агрегата, назначенного ему для специальной разработки. 

 

8.4.2 Примеры вопросов при текущем контроле выполнения курсового 

проекта (2 контрольная точка) 

1. Дозаторы какого типа обеспечивают более точную дозировку компонентов 

сырьевой смеси? 

2. Каково нормативное время запаса компонентов в сырьевых бункерах? 

3. Каков способ загрузки сырьевых материалов в мельницу? 

4. Каким способом измельченный в мельнице материал подается к сепаратору? 

5 Транспортеры какого типа используются для транспортировки мелкокускового 

материала в вертикальном направлении? 

6. Какие транспортные устройства применяются для транспортирования 

тонкодисперсных сыпучих материалов на небольшие расстояния? 

7. Почему для первой стадии обеспыливания сушильного агента используются 

циклоны типа ЦККБ? 

8. Факторы, влияющие на эффективность работы циклонов. 

9. Какие агрегаты используются для тонкой очистки сушильного агента и почему? 

10. Принцип действия электростатических фильтров. 
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11. Факторы, влияющие на эффективность функционирования электростатических 

фильтров. 

12. Принцип действия рукавных фильтров. 

13. Критерии выбора фильтрующего материала для изготовления рукавов. 

14. Критерии выбора вентиляторов и дымососов. 

15. Какое оборудование применяется для подачи тонкоизмельченного материла в 

сырьевые силоса. 

16. Принципы функционирования пневмовинтовых насосов. 

17. Принципы функционирования пневмокамерных насосов. 

18. Какова цель расчета материального баланса агрегатно-поточной линии? 

19. Способы расчета коэффициента использования оборудования. 

20 Каковы нормативные коэффициенты использования для сырьевых мельниц? 

 

8.4.3. Примеры контрольных вопросов при защите курсового проекта               

(8 семестр) 

При защите КП обучающемуся задается не менее 4 вопросов по теме проекта. 

Максимальная оценка за полный, развернутый ответ на каждый вопрос – 5 баллов. Общая 

оценка за защиту курсового проекта складывается за представление проекта (максимально 

– 20 баллов) и ответы на вопросы по теме проекта (максимально – 20 баллов), итого – 40 

баллов максимально 

1. Какова структура проекта и его составляющих частей? 

2. Что такое нормы технологического проектирования? 

3. Что такое технорабочий проект технологической линии? 

4. Технико-экономическое обоснование проекта. 

5. Обоснование целесообразности проектирования объекта. 

6. Выбор района и точки строительства технологической линии. 

7. Обоснование мощности, ассортимента выпускаемой продукции, анализ 

обеспеченности технологической линии сырьем, электроэнергией, 

технологическим топливом и водой. 

8. Обоснование способа технологического процесса производства. 

9. Технико-экономические критерии производства цемента по сухому, мокрому и 

комбинированному способам производства. 

10. Как зависит выбор способа производства от состава и свойств сырьевых 

компонентов? 

11. Обоснование выбора основного технологического оборудования. 

12. Обеспечение требований охраны окружающей среды при проектировании. 

13. Содержание технологической части проекта, общие рекомендации по ее 

разработке. 

14. Принципы проектирования технологических линий по производству сырьевой 

смеси, варианты компоновки оборудования. 

15. Основные критерии выбора помольно-сушильных установок для производства 

сырьевых смесей 

16. Проектирование цехов обжига клинкера. Принципы и предпосылки выбора 

печного агрегата. 

17. Содержание технологической части проекта, общие рекомендации по ее 

разработке. 

18. Проектирование цехов помола цемента. 

19. Проектирование вспомогательных производственных цехов.  

20. Последовательность технологических расчетов при проектировании. 

21. Материальный баланс технологической линии. 

22. Расчет потребности в исходных материалах, эксплуатационной мощности 
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основных производственных цехов. 

23. Расчет количества единиц основного технологического оборудования. 

24. Принципы расчета агрегатно-поточных линий, подбор оборудования для 

комплектации агрегатно-поточных линий. 

25. Методы расчета эксплуатационных характеристик основного и вспомогательного 

технологического оборудования. 

26. Требования к содержанию, компоновке и оформлению графической части проекта. 

27. Основные требования к технологическому топливу, используемому в помольно-

сушильных установках. 

28. Технико-экономические преимущества использования замкнутого цикла работы 

мельниц. 

29. Какие мелющие тела предполагается использовать для измельчения материала и 

почему? 

30. Форма поверхности бронеплит для футеровки внутреннего пространства мельницы 

и критерии ее выбора. 

31. Конструкции межкамерных перегородок в проектируемой шаровой мельнице. 

32. Какой привод предполагается использовать в проектируемой шаровой мельнице и 

почему? 

33. Вспомогательный привод шаровой мельницы, для каких целей он используется? 

34. Чем лимитируется температура сушильного агента на входе в помольно-

сушильную установку? 

35. Чем лимитируется температура сушильного агента на выходе из помольно-

сушильной установки? 

36. Сравнительные технико-экономические критерии выбора сепараторов 

(статических, динамических) при организации замкнутого цикла работы мельницы 

37. Преимущества использования многостадийной схемы обеспыливания отходящего 

сушильного агента. 

38. Сравнительные технические характеристики циклонов, используемых для 

первичного и вторичного обеспыливания сушильного агента. 

39. Способы повышения эффективности действия циклонов. 

40. Сравнительные технические характеристики оборудования, используемого для 

окончательного обеспыливания отходящего сушильного агента – рукавных 

фильтров и электрофильтров. 

41. Критерии выбора оборудования для окончательного обеспыливания отходящего 

сушильного агента. 

42. Способы повышения эффективности действия рукавных фильтров. 

43. Способы повышения эффективности действия электрофильтров. 

44. Критерии выбора оборудования для дозирования компонентов сырьевой смеси. 

45. Критерии выбора оборудования  для транспортирования компонентов сырьевой 

смеси, крупки и тонкой фракции сырьевой смеси. 

46. Технико-экономические характеристики и критерии выбора оборудования для 

транспортировки готовой сырьевой смеси – пневмовинтовых и пневмокамерных 

насосов. 

47. Какие питатели-дозаторы сырьевых материалов предполагается использовать в 

проектируемой технологической линии и почему? 

48. Способы хранения и гомогенизации силосов для хранения готовых сырьевых 

смесей. 

49. Сравнительные технико-экономические характеристики сырьевых силосов с 

центральной усреднительной камерой. 

50. Способы снижения теплозатрат на сушку сырьевых смесей в помольно-сушильных 

установках. 
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8.5. Структура и пример задания на выполнение курсового проекта 

З А Д А Н И Е  №  

 

на курсовой проект по курсу: «Оборудование и основы проектирования предприятий по 

производству вяжущих материалов» 

Студент:    

Тема проекта: 
Агрегатно-поточная линия помола сырья с 

одновременной сушкой производительностью 50 

т/час (схема № 1, шаровая мальница). 

Исходные данные для проектирования 

1. Измельчаемый материал: Мергель средней сопротивляемости измельчению 

2. 
Исходная влажность 

материала, %:   
5 

3. 
Тонкость помола материала 

(остаток на сите № 008, %):   
11 

4. 
Влажность материала после  

мельницы, %:  
1,0 

5. Топливо: Газ Шебелинского месторождения 

6. 

Температура сушильного 

агента на входе в мельницу, 
оС 

345 

7. 

Температура сушильного 

агента на выходе из 

мельницы, оС: 
125 

8. Температура воздуха, оС: 20 

9. 
Относительная влажность 

воздуха, % 
80 

10. Задание для специальной 

разработки 

Сепаратор 

 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Сивков С.П. Оборудование цементных заводов. Конспект лекций: учеб. 

пособие / - М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2019. – 172 с. 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Сивков С.П., Большов В.В. Помольно-сушильные установки. Курсовой проект. 

– М.: РХТУ, 2002. 60 с. 

2. Дмитриев П.Н., Егоров Г.Б., Зозуля П.В. и др. Проектирование цементных 

заводов. – С.-Петербург: Синтез, 1995. 445 с. 

3. Воробьева М.А., Сычева Л.И. Оборудование для производства извести, гипса и 

изделий на их основе. Часть 1. М.: МХТИ, 1980. 64 с. 

4. Воробьева М.А., Сычева Л.И. Оборудование для производства извести, гипса и 

изделий на их основе. Часть 2. М.: МХТИ, 1983. 74 с. 
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9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

 Презентации к лекциям. 

 

Научно-технические журналы: 

 Цемент и его применение» ISSN 1607-8837 

 «Строительные материалы», ISSN 0585-430X 

 «Строительные материалы, оборудование и технологии XXI века», ISSN 1729-9209 

 «ZKG International», ISSN 0722-4400 

 «Cement International» ISSN 1610-6199 

 

Ресурсы ELSEVIER: www.sciencedirect.com. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины:  

 компьютерные презентации интерактивных лекций – 8, (общее число слайдов – 

240; 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 80); 

 банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 90). 

 

Для реализации рабочей программы при переходе на ЭО и ДОТ подготовлены 

следующие средства обеспечения освоения дисциплины:  

 текст разделов лекций и семинаров на период проведения занятий по ЭО и ДОТ 

(общее количество – 8); 

 интерактивные презентации к лекциям и семинарам на период проведения 

занятий по ЭО и ДОТ (общее количество – 8, число слайдов – 54); 

 банк вопросов для самоподготовки обучающихся на период проведения занятий 

по ЭО и ДОТ (общее количество вопросов – 64); 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины на период 

проведения занятий по ЭО и ДОТ (общее число вопросов – 164); 

Для реализации рабочей программы и контроля ее освоения при переходе на ЭО и 

ДОТ используются следующие средства и программные продукты: e-mail, ЭИОС РХТУ 

им. Д.И.Менделеева, программа для организации интерактивных конференций ZOOM, 

блог https://cement-muctr.blogspot.com/ . 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 20.05.2019 г.) 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

http://www.sciencedirect.com/
https://cement-muctr.blogspot.com/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
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высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата обращения: 20.05.2019 г.) 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7 (дата обращения: 20.05.2019 г.) 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.openedu.ru (дата обращения: 20.05.2019 г.) 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 20.05.2019 г.) 

 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 20.05.2019 г.) 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося 

направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по курсу «Оборудование и основы проектирования предприятий 

по производству вяжущих материалов». 

Учебный курс  «Оборудование и основы проектирования предприятий по 

производству вяжущих материалов» включает 5 разделов, каждый из которых имеет 

определенную логическую завершенность. Четыре раздела используются при изучении 

курса и подготовки к экзамену. Пятый раздел изучается при выполнении курсового 

проекта. 

 При изучении материала каждого раздела  рекомендуется регулярное повторение 

законспектированного лекционного материала, а также дополнение его сведениями из 

литературных источников, представленных в программе. 

При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 

конспект с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Изучение материала раздела заканчивается контролем его освоения в форме контрольной 

работы. Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии с 

принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка 

контрольных работ составляет по 30 баллов каждая. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины в 7 семестре завершается 

промежуточным контролем в форме экзамена. Максимальная оценка на экзамене 

составляет 40 баллов.  

Курсовой проект выполняется в 8 семестре. Максимальная оценка за курсовой 

проект составляет 100 баллов. Содержание и порядок оценивания курсового проекта 

представлены в разделах 6.2 и 8.4.1 – 8.4.3. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

 Распределение баллов соответствует п.10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. 

Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений 

обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до 

обучающихся. 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме,                      

без использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Оборудование и основы проектирования предприятий по 

производству вяжущих материалов» изучается в 7 и 8 семестрах бакалавриата.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на 

то, что студенты, обучающиеся в бакалавриате, имеют общую подготовку по 

общенаучным, общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным 

дисциплинам профиля, в объеме, предусмотренном учебным планом бакалавриата, а 

также опыт восприятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим 

материал дисциплины должен опираться на полученные знания и быть ориентирован их 

расширение и углубление в соответствии с современными теоретическими 

представлениями и технологическими новациями. Обучение студентов может быть 

организовано как в виде традиционных лекций и практических занятий, так и научной 

дискуссии, которая помогает приобрести навыки и умения обосновывать круг 

рассматриваемых вопросов, формулировать главные положения, определения и 

практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться 

взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине 

«Оборудование и основы проектирования предприятий по производству вяжущих 

материалов», является выработка у студента понимания необходимости знания предмета 

для их дальнейшей работы в области производства вяжущих материалов, основ 

проектирования технологических линий по производству вяжущих материалов. 

Преподаватель должен акцентировать внимание студентов на общих вопросах 

работы оборудования.При выборе материала для занятий желательно обращаться к опыту 

ведущих зарубежных и отечественных научно-исследовательских центров, научно-

производственных фирм и предприятий, использовать их научные, информационные и 

рекламные материалы и проводить их сравнительный анализ. 

В вводной лекции дисциплины следует остановиться на тенденциях развития 

оборудования для производства вяжущих материалов, привести обзор современных 

достижений, оценить конкурентоспособность промышленной продукции и определяющие 

ее факторы. 

Для ускорения процесса изложения и более эффективного усвоения студентами 

материала по курсу «Оборудование и основы проектирования предприятий по 

производству вяжущих материалов» рекомендуется широкое применение 

мультимедийных презентаций, иллюстративного и раздаточного материала. 

Мультимедийные презентации и иллюстративный материал представляет собой 

набор демонстрационных слайдов и оборудование для их показа. Раздаточный материал 

представляет собой альбом тех же слайдов, сгруппированных по разделам и 
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представленных на листах формата А4. Раздаточный материал выдается студентам перед 

началом чтения курса «Оборудование и основы проектирования предприятий по 

производству вяжущих материалов» в виде компьютерного файла в формате MS WORD 

или в виде распечатки этого файла для последующего тиражирования каждым студентом. 

Допускается использование альбома иллюстративного материала при приеме 

экзамена по курсу «Оборудование и основы проектирования предприятий по 

производству вяжущих материалов», однако этот альбом не должен содержать 

пояснительных надписей и другой информации, которую студент может использовать при 

подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Слайды иллюстративного материала могут представлять оборудование в 

схематичном виде, однако с деталями, необходимыми для пояснения основных принципов 

его функционирования. 

Для закрепления усвоения материала при проведении практических занятий 

рекомендуется дать каждому студенту возможность для самостоятельного выполнения 

расчетов и решения задач, возможности изложения сделанных на основании данных 

расчетов выводов.  

С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 

рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий использовать 

наглядные пособия и дополнительные раздаточные материалы. К ним можно отнести: 

– аналитические материалы по развитию отрасли; 

– видеофильмы. 

Для более глубокого изучения предмета в рамках самостоятельной работы 

преподаватель может рекомендовать студентам использование периодических журналов и 

Интернет-ресурсов. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

проработку дополнительной литературы по тематике занятия, организуя ее обсуждение на 

практических занятиях, формирует у студентов навык к самостоятельной работе с 

разнообразными литературными источниками. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1.  

Распределение баллов соответствует п.10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе 

обучения.Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания 

достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и 

доводится до обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий; онлайн консультации по 

разделам дисциплины; самостоятельная работа. 

При реализации и контроля освоения РПД в зависимости от конкретной ситуации 

ЭО и ДОТ могут быть применены в следующем виде: e-mail, ЭИОС РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, программа для организации интерактивных конференций ZOOM, блог 

https://cement-muctr.blogspot.com/ ; 

Объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается 

и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают 

https://cement-muctr.blogspot.com/
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самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

данной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме 

онлайн. 

Также могут использоваться смешанные формы обучения, сочетающие в себе 

аудиторные занятия (при возможности перевода части контактных часов работы 

обучающихся с преподавателем в электронную информационно-образовательную среду 

без потери содержания учебной дисциплины) и ЭОР. Часть учебного материала 

(например, лекции) может быть заменена ЭОР.  

 
 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 20.05.2019 г. составляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 20.05.2019 г. составляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 
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№ 
Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика библиотечного фонда, 

доступ к которому предоставляется 

договором 

1.  ЭБС «Лань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «ЛАНЬ» 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор №29.01-З-2.0-

827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Сумма договора – 357 000-00  

 С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

  Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор № 33.03-Р-2.0-

1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083-68   

С «26» сентября 2019г. по 

«25» сентября 2020г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

 

 

 

 

    Электронно-библиотечная система 

издательства "Лань" —   ресурс, 

включающий в себя как электронные 

версии книг ведущих издательств 

учебной и научной литературы (в том 

числе университетских издательств), 

так и электронные версии 

периодических изданий по различным 

областям знаний.         ЭБС «ЛАНЬ»   

предоставляет пользователям 

мобильное приложение для iOS и 

Android, в которых интегрированы 

бесплатные сервисы для незрячих 

студентов и синтезатор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ,                       

«Химия» - изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет), «Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, «Информатика» - изд-

ва "Лань", Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические науки" изд-

ва "Лань". 

 

_________________________________ 

 

 

Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ,                       

«Химия» - изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет), «Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, «Информатика» - изд-

ва «ЛАНЬ», Национальный Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  Инженерно-

технические науки" изд-ва «ЛАНЬ», 

«Теоретическая механика» изд-ва 

«ЛАНЬ», Экономика и менеджмент» 

изд-ва Дашков и К. А также отдельные 

издания в соответствии с Договором. 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


 31 

 

2.    Электронно -

библиотечная 

система   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделее

ва (на базе 

АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – 

собственная РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для пользователей 

РХТУ с любого компьютера.     

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 

3.  Информацион

но-справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕР

Т» «Нормы, 

правила, 

стандарты 

России». 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  

контракт № 111-142ЭА/2018  

от 18.12.2018 г.                        

Сумма договора – 547 511 

руб. 

С «01» января.2019 г. по «31» 

декабря2019 г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/reform

a/ 

    Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ 

с компьютеров ИБЦ. 

 Электронная библиотека нормативно-

технических изданий. Содержит более 

40000 национальных стандартов и др. 

НТД 

4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принадлежность – сторонняя   

Реквизиты договора –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-

P-2.0-1020/2018 от 

07.12.2018г 

С «01» января 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.  

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

 Электронные   версии периодических 

и непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  БД ВИНИТИ 

 РАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Принадлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Сумма договора -  24000-00 

С «02» февраля 2018 г. по 

«05» мая 2019 г 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  

локальный доступ  для 

пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

Крупнейшая в России баз данных по 

естественным, точным и техническим 

наукам. Включает материалы РЖ 

(Реферативного журнала) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

 

 

6.  Scopus  

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Мультидисциплинарная реферативная 

и наукометрическая база данных  

издательства ELSEVIER  

http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
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 Сублицензионный договор  

№ Scopus/130 от 09.10.19 г. 

С 01.07.19 по 31.12.19 г. 

 

Ссылка на сайт –    

http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

7.  Издательство 

Elsevier на 

платформе 

ScienceDirect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ  № исх.- 1294  

от 09 10 2019 г. 

Сублицензионный договор № 

WoS/130 от 05.09.2019 

С «01» января 2019 г.               

по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт – 

https://www.sciencedirect.com 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам. 

«Freedom Collection» — 

полнотекстовая коллекция 

электронных журналов издательства 

Elsevier по различным отраслям 

знаний, включающая не менее 2000 

наименований электронных журналов. 

«Freedom Collection eBook collection» 

— содержит более 5 000 книг по 24 

различным предметным областям 

естественных, технических и 

медицинских наук. 

Доступ к архивам 2014-2018гг. 

8.  ЭБС «Лань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор №29.01-З-2.0-

1299/2018  

от 06.03.2019 г. 

 С «06» марта 2019г.                 

по «25» сентября 2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com   

Сумма договора – 73 247-39   

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

 

Коллекция книг по естественно-

научным и техническим отраслям  

наукам. 

 

 

 

 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Оборудование и основы 

проектирования предприятий по производству вяжущих материалов»  проводятся в форме 

лекций и самостоятельной работы обучающегося. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
 Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 

http://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://e.lanbook.com/
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учебной мебелью; учебная аудитория для проведения практических занятий, 

оборудованная электронными средствами демонстрации; библиотека, имеющая рабочие 

компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам 

данных и выходом в Интернет.  

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Иллюстрации к разделам лекционного курса и практическим занятиям, 

презентации. 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к 

практическим занятиям по дисциплине; альбомы и рекламные проспекты. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; кафедральные 

библиотеки электронных изданий. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение от 

31.01.2019 

ICM-169788, 

действительно до 

31.01.2020, счет от 

31.01.2019 

№ 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

31.01.2020 

2 
Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 

Контракт от 24.12.2018 

№ 126-152ЭА/2018 
670 22.12.2020 

3 Антиплагиат.ВУЗ 
Контракт от 14.06.2019 

№ 40-45Э/2019 

не ограничено, 

лимит 

проверок 6000 

14.06.2020 

4 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Professional 32 bit/64 bit 

Rus Only FQS-10150 

Договор от 11.02.2019 

№ 26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 

5 

Microsoft Office Home and 

Business 2016 Rus CEE 

Only No Skype BOX T5D-

02705 

Договор от 11.02.2019 

№ 26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1.  

Дробильно-помольное 

оборудование заводов 

по производству 

вяжущих материалов 

Знает: 

 принципы работы и эксплуатации 

современного технологического 

оборудования для производства 

вяжущих материалов  

 принципы построения 

технологических схем производства 

вяжущих материалов, правила подбора 

и согласования оборудования для 

осуществления конкретного химико-

технологического процесса  

 основы компоновочных решений 

технологического оборудования и 

механизации транспортных операций 

по цехам и участкам всего 

производства; 

Умеет: 

 обосновать выбор оборудования с 

учетом свойств и рационального 

использования природных сырьевых 

материалов, топлива, электроэнергии, а 

также с максимально возможным 

использованием вторичных ресурсов 

 устанавливать требования к 

оборудованию и технологическим 

линиям с целью снижения 

материалоемкости, энергоемкости и 

создания малоотходных технологий 

 принимать конкретные технические 

решения при разработке 

технологических процессов, выбирать 

оборудование и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения 

Владеет: 

 методами использования основных 

физических теорий для решения 

возникающих проблем, для понимания 

принципов работы оборудования и 

устройств, в том числе выходящих за 

пределы компетентности конкретного 

направления 

 

Оценка за 

контрольную 

работу №1 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

Раздел 2.  

Вспомогательное 

Знает: 

 принципы работы и эксплуатации 

 

Оценка за 
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механическое 

оборудование заводов 

по производству 

вяжущих материалов 

 

современного технологического 

оборудования для производства 

вяжущих материалов  

 основы компоновочных решений 

технологического оборудования и 

механизации транспортных операций 

по цехам и участкам производства 

Умеет: 

 обосновать выбор оборудования с 

учетом свойств и рационального 

использования природных сырьевых 

материалов, топлива, электроэнергии, а 

также с максимально возможным 

использованием вторичных ресурсов  

 устанавливать требования к 

оборудованию и технологическим 

линиям с целью снижения 

материалоемкости, энергоемкости и 

создания малоотходных технологий 

 принимать конкретные технические 

решения при разработке 

технологических процессов, выбирать 

оборудование и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения 

Владеет: 

 методами использования основных 

физических теорий для решения 

возникающих проблем, для понимания 

принципов работы оборудования и 

устройств, в том числе выходящих за 

пределы компетентности конкретного 

направления 

контрольную 

работу № 1 

 

Оценка за 

контрольную 

работу № 2 

 

Экзамен 

 

 

Раздел  3.  Тепловое 

оборудование заводов 

по производству 

вяжущих материалов 

Знает: 

 принципы работы и эксплуатации 

современного технологического 

оборудования для производства 

вяжущих материалов  

 принципы построения 

технологических схем производства 

вяжущих материалов, правила подбора 

и согласования оборудования для 

осуществления конкретного химико-

технологического процесса 

 основы компоновочных решений 

технологического оборудования и 

механизации транспортных операций 

по цехам и участкам всего 

производства; 

 

Умеет: 

 обосновать выбор оборудования с 

 

Оценка за 

контрольную 

работу № 2 

 

Экзамен 
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учетом свойств и рационального 

использования природных сырьевых 

материалов, топлива, электроэнергии, а 

также с максимально возможным 

использованием вторичных ресурсов  

 устанавливать требования к 

оборудованию и технологическим 

линиям с целью снижения 

материалоемкости, энергоемкости и 

создания малоотходных технологий 

 принимать конкретные технические 

решения при разработке 

технологических процессов, выбирать 

оборудование и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения 

Владеет: 

 методами использования основных 

физических теорий для решения 

возникающих проблем, для понимания 

принципов работы оборудования и 

устройств, в том числе выходящих за 

пределы компетентности конкретного 

направления 

Раздел 4. 

Специальное 

оборудование заводов 

по производству гипса и 

извести 

Знает: 

 принципы работы и эксплуатации 

современного технологического 

оборудования для производства 

вяжущих материалов  

 принципы построения 

технологических схем производства 

вяжущих материалов, правила подбора 

и согласования оборудования для 

осуществления конкретного химико-

технологического процесса 

 основы компоновочных решений 

технологического оборудования и 

механизации транспортных операций 

по цехам и участкам всего 

производства; 

Умеет: 

 обосновать выбор оборудования с 

учетом свойств и рационального 

использования природных сырьевых 

материалов, топлива, электроэнергии, а 

также с максимально возможным 

использованием вторичных ресурсов  

 устанавливать требования к 

оборудованию и технологическим 

линиям с целью снижения 

материалоемкости, энергоемкости и 

создания малоотходных технологий 

 

Экзамен 
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 принимать конкретные технические 

решения при разработке 

технологических процессов, выбирать 

оборудование и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения 

Владеет: 

 методами использования основных 

физических теорий для решения 

возникающих проблем, для понимания 

принципов работы оборудования и 

устройств, в том числе выходящих за 

пределы компетентности конкретного 

направления 

Раздел 5.   Основы 

проектирования заводов 

вяжущих материалов, 

выполнение КП 

 

Знает: 

 принципы построения 

технологических схем производства 

вяжущих материалов, правила подбора 

и согласования оборудования для 

осуществления конкретного химико-

технологического процесса  

 принципы построения 

технологических схем производства 

вяжущих материалов, правила подбора 

и согласования оборудования для 

осуществления конкретного химико-

технологического процесса; 

 основы компоновочных решений 

технологического оборудования и 

механизации транспортных операций 

по цехам и участкам всего 

производства;. 

Умеет: 

 обосновать выбор оборудования с 

учетом свойств и рационального 

использования природных сырьевых 

материалов, топлива, электроэнергии, а 

также с максимально возможным 

использованием вторичных ресурсов  

 устанавливать требования к 

оборудованию и технологическим 

линиям с целью снижения 

материалоемкости, энергоемкости и 

создания малоотходных технологий 

 принимать конкретные технические 

решения при разработке 

технологических процессов, выбирать 

оборудование и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения 

Владеет: 

 методами проектирования и расчета 

 

Выполнение и защита 

курсового проекта 
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технологических линий заводов по 

производству вяжущих материалов  

 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления обучение по дисциплине реализуется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее-индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено изучение дисциплины. 

Обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение обучения 

по дисциплине для студентов-инвалидов лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории 

ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей; пользование необходимыми 

обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

Все локальные нормативные акты РХТУ им. Д. И. Менделеева по вопросам 

реализации дисциплины (модуля) практики, доводятся до сведения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена и 

(или) зачета, проводимого в письменной форме, увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете, 

проводимом в письменной форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа 

обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению под-

готовки бакалавров 18.03.01 – «Химическая технология»; по профилю подготовки «Хи-

мическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», рекомен-

дациями методической секции Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 

опытом преподавания дисциплин профиля кафедрой химической технологии керамики и 

огнеупоров РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Дисциплина «Оборудование и основы проектирования предприятий по производ-

ству керамики» относится к вариативной части рабочего плана, к блоку дисциплин по вы-

бору (Б1.В.ДВ.5.2) и рассчитана на изучение дисциплины в 7 семестре обучения и курсо-

вой проект по оборудованию в 8 семестре. Программа предполагает, что обучающиеся 

имеют теоретическую и практическую подготовку в области неорганического материало-

ведения, в том числе в области физикохимии и технологии тугоплавких неорганических и 

силикатных материалов.  

Цель дисциплины –приобретение обучающимися углубленных знаний и компе-

тенций в области оборудования и основ проектирования предприятий по производству 

керамики. 

Задачи дисциплины – научить студента алгоритму изучения машины, предназна-

ченной для выполнения конкретной технологической операции, а также показать на при-

мерах изучаемых агрегатов типовые способы реализации воздействия машины на обраба-

тываемый материал. 

Дисциплина «Оборудование и основы проектирования предприятий по производ-

ству керамики» преподается в 7 и 8 семестрах (курсовой проект по оборудованию). Кон-

троль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины при подготовке бакалавров по направлению 18.03.01 – 

Химическая технология; по профилю подготовки «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов», способствует формированию следующих 

компетенций: 

- принимать конкретные технические решения при разработке технологических процес-

сов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения (ПК-4); 
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- готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

- использовать знания основных физических теорий для решения возникающих физиче-

ских задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания принци-

пов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности 

конкретного направления (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

- принципы работы, достоинства и недостатки, наиболее прогрессивные способы эксплуа-

тации оборудования для производства керамики; расчет и обоснование ассортимента го-

товой продукции и мощности предприятия, расчеты потребности сырья, материалов, обо-

рудования; основы компоновочных решений технологического оборудования и механиза-

ции транспортных операций по цехам и участкам всего производства; 

Уметь: 

- выполнять расчеты по технико-экономическому обоснованию целесообразности проек-

тирования (строительства), технологической разработке проекта; применять элементы ав-

томатизации работы оборудования; проводить анализ нормативной документации; 

Владеть: 

- знаниями о прогрессивных технологических процессах и оборудовании, обеспечиваю-

щих высокое качество продукции, повышение производительности труда и культуры про-

изводства; техническими решениями, обеспечивающими уменьшение загрязнения окру-

жающей среды, улучшение условий труда; способами поиска и анализа нормативной до-

кументации. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

В академических часах 

Виды учебной работы 

Всего 7 семестр 8 семестр 

В зач. 

ед. 

В акад. 

часах 

В зач. 

ед. 

В акад. 

часах 

В зач. 

ед. 

В акад. 

часах 

Общая трудоемкость дисци-

плины по учебному плану 
6 216 4 144 2 72 

Контактная работа:  1,34 84 1,34 48,4   

Аудиторные занятия: 2,33 84 1,33 48 1 36 

Лекции (Лек) 0,44 16 0,44 16   

Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 0,89 32   

Курсовой проект (КП) 1 36   1 36 

Самостоятельная работа 

(СР): 
2,67 96 1,67 60 1 36 

Контактная самостоятельная 

работа 
2,67 

0,6 

1,66 

0,4 

1 

0,2 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 
95,4 59,6 35,8 

Виды контроля:  

Экзамен 1 36 1 36   

Оценка за Курсовой проект      + + 

Контактная работа – проме-

жуточная аттестация 1 
0,4 

1 
0,4 – – 

Подготовка к экзамену. 35,6 35,6 – – 

Вид итогового контроля   Экзамен Оценка за КП 

 

В астрономических часах 

Виды учебной работы 

Всего 7 семестр 8 семестр 

В зач. 

ед. 

В аст-

рон. 

часах 

В зач. 

ед. 

В аст-

рон. 

часах 

В зач. 

ед. 

В аст-

рон. 

часах 

Общая трудоемкость дисци-

плины по учебному плану 
6 162 4 108 2 54 

Контактная работа:  1,34 84 1,34 36,3   

Аудиторные занятия: 2,33 63 1,33 36 1 27 

Лекции (Лек) 0,44 12 0,44 12   

Практические занятия (ПЗ) 0,89 24 0,89 24   

Курсовой проект (КП) 1 27   1 27 

Самостоятельная работа 

(СР): 
2,67 72 1,67 45,7 1 27 

Контактная самостоятельная 

работа 
2,67 

0,45 

1,67 

0,3 

1 

0,15 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 
71,65 44,7 26,85 

Виды контроля:  

Экзамен 1 27 1 27   
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Оценка за Курсовой проект      + + 

Контактная работа – проме-

жуточная аттестация 1 
0,3 

1 
0,3 – – 

Подготовка к экзамену. 26,7 26,7 – – 

Вид итогового контроля:   Экзамен Оценка за КП 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

 

 

Раздел 

 

 

Содержание 

7 семестр 8 семестр 

Акад. часов 

Всего  Лек ПЗ СР Ауд. 

Зан. 

СР 

1.  Введение. Оборудо-

вание для подготовки 

формовочных масс 

37 6 11 20  

 

 

 

36 

 

 

 

 

36 

2.  Оборудование для 

формования загото-

вок и глазурования 

36 5 11 20 

3.  Основы проектиро-

вания предприятий 

по производству ке-

рамики. Заключение. 

35 5 10 20 

 Всего часов 180 16 32 60 72 

 

4.2. Содержание разделов дисциплин 

1. Оборудование и основы проектирования предприятий по  

производству керамики» 

 

Раздел 1. 

Содержание дисциплины и его задачи. Принципы оценки конкурентоспособности 

машин и агрегатов: технические, экономические и организационные параметры. Отпуск-

ная цена и цена потребления. 
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1. Оборудование для получения формовочных масс 

1.1. Оборудование для получения измельченных компонентов 

керамических масс 

Задача получения измельченных порошков в керамических производствах в связи со 

специфическими требованиями к их дисперсности. Работа дробления и измельчения. 

Основные типы дробильно-помольного оборудования, используемого в керамических 

производствах. Дробилки - щековые, конусные, молотковые, валковые (в том числе спе-

циализированные для грубого дробления глины), глинорезки, дезинтеграторы, помольные 

бегуны, среднеходовые мельницы, шаровые мельницы непрерывного и периодического 

действия, вибрационные мельницы, струйные мельницы, аттриторы, планетарные мель-

ницы. Принцип их работы, основные элементы конструкций и сравнительная технологи-

ческая оценка различных дробильно-помольных машин. Особенности работы оборудова-

ния для тонкого и сверхтонкого измельчения. Сравнительная оценка машин по пылевыде-

лению при помоле и транспортировании порошков. Реализация мероприятий по охране 

труда и окружающей среды путем рационального выбора методов измельчения и обору-

дования. Современные тенденции в производстве дробильно-помольного оборудования. 

 

1.2. Оборудование для разделения материалов по крупности, для магнитного обога-

щения, дозирования и транспортировки внутри цехов 

Методы разделения материалов по размерам зерна. Возможности, ограничения, раци-

ональные области использования различных методов: грохочения (рассева), разделения в 

воздушном потоке и гидравлической классификации. Основные типы оборудования, при-

меняемого в керамической технологии: сита и грохота, воздушные сепараторы, гид-

роклассификаторы и гидроциклоны. Оценка сравнительной эффективности процесса раз-

деления в различных типах оборудования. Современные тенденции в совершенствовании 

устройств для разделения. 

Устройства для выделения тонких порошков из воздушного потока и обеспыливания 

воздуха: аппараты для центробежного, фильтрационного и мокрого пылеулавливания и их 

особенности, а также основы расчета в процессах производства керамики. Значение пыле-

улавливания для охраны труда и устранения загрязнения окружающей среды. Тенденции 

совершенствования оборудования для сепарации и обеспыливания. 

Основные типы оборудования для магнитной очистки измельченных материалов. 

Оборудование для транспортировки и хранения измельченных порошкообразных матери-

алов. Основные типы транспортеров, элеваторов и устройств для пневматического транс-

порта, их сравнительные оценки. Бункеры, силосы, питатели, дозаторы. Современные 

тенденции совершенствования этого оборудования. 
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Примеры компоновок дробильно-помольного оборудования и оборудования для раз-

деления материала по крупности. Расчеты материального баланса и учета возвратных по-

терь. Принципы выбора оборудования. 

 

1.3. Оборудование для смешивания формовочных масс и их обезвоживания 

Задача стадии смешивания компонентов и введения временной технологической связ-

ки в зависимости от метода формования. Классификация процессов подготовки керамиче-

ских масс и соответствующих видов смесительного оборудования. 

Устройство и работа машин непрерывного действия для смешивания и увлажнения 

грубокерамических масс. Лопастные смесители. Пароувлажнители. 

Устройство и работа смесителей периодического действия для смешивания масс в 

производстве огнеупоров и грубой керамики: смесительные бегуны и другие машины по-

добного типа. Способы автоматизации управления работой смесителей периодического 

действия. 

Сравнительная оценка смесителей применительно к пластичным и полусухим массам 

и тенденции совершенствования этого оборудования. 

Шликерные мешалки периодического действия для подготовки тонкокерамических 

масс (включая распускание глинистых компонентов). Устройство, назначение и сравни-

тельная оценка различных типов мешалок: горизонтальные и вертикальные, лопастные, 

пропеллерные. 

Принципы устройства и схемы использования непрерывно-действующих машин для 

распускания глинистых компонентов. Тенденции совершенствования мешалок и машин 

для роспуска глин. 

Основное оборудование, применяемое для обезвоживания керамических масс при 

шликерной подготовке суспензий, особенности режимов и кинетики фильтрования. Реше-

ния, обеспечивающие механизацию и автоматизацию работы фильтр-прессов. Влажность 

получаемых коржей и их дальнейшая переработка. Использование или очистка фильтра-

тов для предотвращения загрязнения окружающей среды. Тенденции в совершенствова-

нии оборудования для обезвоживания шликеров. 

Особенности насосов, применяемых для закачки фильтр-прессов и транспорта шлике-

ров; мембранные и червячные насосы. Тенденции в их совершенствовании. 

Получение пресс-порошков из керамических шликеров. Основные типы и особенно-

сти конструкций распылительных сушил, и сушил в кипящем слое, применяемых в кера-

мической технологии. Грануляторы и их сравнение с распылительными сушилами. 
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Примеры компоновок дробильно-помольного оборудования и оборудования для под-

готовки формовочных масс. Массозаготовительные цехи. 

 

Раздел 2. 

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ ЗАГОТОВОК 

2.1. Оборудование для формования 

заготовок способом пластического формования 

Особенности пластического формования керамических масс. Основные варианты 

процессов пластического формования: протяжка, штемпельное формование, раскатка в 

тела вращения. Применяемые для них типы оборудования. 

Ленточные прессы и мялки. Устройства ленточных прессов с винтовыми лопастями и 

особенности их основных конструкционных элементов (корпус, загрузочно-питательное 

устройство, винтовые лопасти, головка, мундштук). Процессы, происходящие при формо-

вании на ленточных прессах. Виды брака и способы их предотвращения. 

Вакуумные ленточные прессы. Механизмы и эффективность вакуумирования. Водо-

кольцевые и масляные вакуумные насосы. Основные типы конструкций вакуумных прес-

сов и их сравнительная характеристика. Вакууммялки. Режимы вакуумирования и типы 

вакуумных насосов. Вертикальные прессы для формования канализационных труб. Осо-

бенности их устройства. 

Элементы расчета ленточных прессов с винтовыми лопастями. Производительность 

прессов, давление прессования и потребляемая мощность. Основные сведения о прессах 

для пластического формования поршневого типа. Тенденции в совершенствовании обору-

дования для формования методом протяжки. 

Требования, предъявляемые к машинам для нарезки сырца (заготовок) из бруса, вы-

давливаемого ленточным прессом. Основные типы резательных аппаратов. Устройство и 

кинематика работы однострунного резательного станка. 

Принцип работы резательных устройств с фотоэлементом. Общие сведения об 

устройствах для автоматической садки нарезанного сырца. Примеры компоновок прессов 

для протяжки с предшествующим им оборудованием. 

Оборудование для формования изделий тонкой керамики. Особенности процесса 

формования тел вращения раскаткой тонкокерамической массы. Влияние режима формо-

вания на строение и качество сформованных изделий. Дефекты и способы их устранения. 

Основные виды машин для получения заготовок. Формование тонкостенных полых и 

плоских изделий (хозяйственный фарфор, фаянс) на ручных и механизированных станках. 

Принцип устройства и основные конструктивные элементы полуавтоматов: управле-

ние всеми операциями формования с помощью распределительного вала. Различные вари-
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анты процесса формования: одностадийное и двухстадийное формование, формование 

шаблонами и роликами. Кинематические схемы наиболее характерных полуавтоматов. 

Тенденции в совершенствовании оборудования для формования методом раскатки. 

Штемпельные прессы для пластического формования. Особенности процесса штем-

пельного формования изделий из грубокерамических пластичных масс. Основные типы 

прессов, применяемых для допрессовки огнеупоров и кислотоупорных изделий, формова-

ния черепицы. Их устройство и работа. Примеры компоновок прессов для штемпельного 

прессования с предшествующим оборудованием. Тенденции в совершенствовании обору-

дования для формования методом допрессовки. 

Пути полной механизации процесса формования хозяйственного фарфора и фаянса с 

объединением пресса для протяжки, устройства для нарезания пластов, формующего аг-

регата и конвейерного сушила в единый агрегат - поточную линию. Примеры компоновок 

прессов для штемпельного прессования с предшествующим оборудованием. 

 

2.2. Оборудование для прессования заготовок из порошков 

Особенности и варианты процесса прессования изделий из порошков. Способы регу-

лирования давления и плотности. Требования к порошкам для полусухого прессования. 

Причины появления и пути устранения неравноплотности, перепрессовочных трещин и 

других дефектов прессовок. Основные варианты применяемых режимов прессования (од-

ностороннее и двухстороннее сжатие: использование плавающих форм, ступенчатые ре-

жимы прессования). 

Классификация прессов по источникам создания прессующего усилия, по типам прес-

сующих и перемещающих механизмов, по режимам прессования. Револьверные и ротор-

ные прессы. 

Механические прессы. Принцип действия и достоинства коленорычажного механиз-

ма. Конструкция и работа типичных коленорычажных прессов для прессования огнеупо-

ров, строительного кирпича и плиток. Механизмы для засыпки массы и выталкивания из-

делий. Устройства для гидравлического регулирования давления на механических прес-

сах.  

Принцип действия и основные элементы конструкции фрикционных прессов. Специ-

фические особенности процесса прессования на этих прессах. Способы автоматизации 

фрикционных прессов. Винтовые прессы с дугостаторным приводом. 

Гидравлические прессы. Особенности и основные области применения гидравличе-

ских прессов в керамической технологии. Основные типы гидравлических прессов, при-

меняемых в производстве огнеупоров, керамических плиток и технической керамики. 
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Оборудование гидравлической схемы прессов: насосы, аккумуляторы, преобразователи 

давления, золотники, клапаны. Автоматизация управления гидравлическими прессами 

(рассматривается на примере одного из прессов). 

Основные особенности и методы прессования изделий сложной формы. Некоторые 

конструктивные решения пресс-форм, кернов и пуансонов, обеспечивающих выравнива-

ние коэффициентов сжатия. Гидростатическое и квазиизостатическое прессование. Виб-

ропрессование. Газостатическое прессование. 

Современные тенденции совершенствования прессов для полусухого прессования. 

Пресс-формы для прессования керамических плиток: зеркальные, с передачей, гидроста-

тические штампы. Примеры компоновок прессов для полусухого прессования и предше-

ствующего оборудования. 

 

2.3. Оборудование для формования заготовок методом литья, методом обточки. 

Дополнительная обработка. 

Особенности процесса литья керамических шликеров в пористые формы. Требования 

к шликерам и пористым формам. Классификация методов литья, применяемых в керами-

ческой технологии. Оборудование литейных цехов для производства санитарно-

строительной керамики. Мешалки, насосы, шликеропроводы, устройства для вакуумиро-

вания шликеров. Переход от литейных конвейеров к механизированным литейным стен-

дам. 

Устройство и работа карусельной машины для отливки тонкостенных полых изделий 

методом сливного литья. 

Оборудование для горячего литья изделий из термопластичных шликеров. Типичные 

конструкции литейных машин и режимы их работы.  

Способы изготовления тонких керамических пленок, а также керамической фанеры. 

Особенности литья под давлением. Оборудование для литья изделий под давлением. 

Компоновочные решения по размещению оборудования при формовании методом ли-

тья. Тенденции совершенствования оборудования для литья керамических изделий. 

Оборудование для обработки резанием (обточки) заготовок изоляторов. Мокрый и су-

хой способы глазурования. Оборудование для глазурования изделий методами окунания, 

полива, пульверизации, электростатическим, одновременным прессованием плиточного 

слоя и глазури. Устройство глазуровочного конвейера для плиток.  

Роторные и роторно-конвейерные линии и возможности их использования в техноло-

гии керамики в сравнении с роботизированными комплексами. 
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Раздел 3. 

3.ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ КЕРАМИКИ 

3.1. Общие положения о проектировании 

Технико-экономическое обоснование, выбор места строительства, задание на проек-

тирование. Основные определения. Предпроектные работы. Общая пояснительная запис-

ка. Генеральный план и транспорт. Технологические решения. Организация и условия 

труда работников. Управление производством и предприятием. Архитектурно-

строительные решения. Специальное оборудование, сети и системы.  Организация строи-

тельства. Охрана окружающей среды. Специально-технические мероприятия гражданской 

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Сметная докумен-

тация. Эффективность инвестиций.  

Роль специалиста при проектировании. Действующие нормативные документы по 

строительству. Нормы технологического проектирования и технико-экономические пока-

затели предприятий керамической промышленности. Системы ЕСКД, ЕСТД, ЕСТДС в 

проектировании.  Применение компьютеров при проектировании. 

 

3.2. Содержание курсовых студенческих работ и дипломного проектирования 

Тематика курсовых студенческих работ и дипломных проектов. Объем и содержание 

курсовой студенческой работы и дипломного проекта. Особенности проектирования при 

реконструкции действующего предприятия. Источники необходимой информации для 

курсового и дипломного проектирования. Применение вычислительной техники при про-

ектировании.  

Требования по оформлению расчетно-пояснительной записки к дипломному проекту. 

Разделы, входящие в учебный проект. Обоснование целесообразности проектирования 

объекта. Выбор района и точки строительства предприятия. Обоснование его мощности, 

ассортимента выпускаемой продукции, анализ обеспеченности сырьем, электроэнергией, 

технологическим топливом и водой. 

Обоснование способа технологического процесса производства. Обеспечение требо-

ваний охраны окружающей среды при проектировании. Содержание технологической ча-

сти проекта, общие рекомендации по ее разработке. Подъемно-транспортное оборудова-

ние и внутрицеховой транспорт. Принципы проектирования массозаготовительных цехов, 

варианты компоновки оборудования. Проектирование цехов формования керамических 

заготовок. Проектирование цехов обжига керамических заготовок. Принципы и предпо-

сылки выбора печного агрегата. 
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3.3. Типовые решения по выбору и 

размещению оборудования 

Производство огнеупоров, канализационных труб, кислотоупорных изделий. Произ-

водство стеновых материалов, керамических трубок, санитарной керамики, хозяйственно-

го фарфора и фаянса, электроизоляторов. Некоторые общие особенности технологических 

схем производства технической керамики. 

Выбор состава керамического полуфабриката и изделия. Материальный баланс заво-

да, расчет потребности в исходных материалах, эксплуатационной мощности основных 

производственных цехов; расчет количества единиц основного технологического обору-

дования. Принципы расчета агрегатно-поточных линий, подбор оборудования для ком-

плектации агрегатно-поточных линий. Методы расчета эксплуатационных характеристик 

основного технологического оборудования. 

Графическая часть проекта. Требования к содержанию, компоновке и оформлению 

графической части проекта. Последовательность выполнения дипломного проекта. Пред-

ставление проектов к защите. Порядок защиты проекта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Роль совершенствования оборудования в прогрессе технологии керамики на совре-

менном этапе. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

 Знать:     

1 – принципы работы, достоинства и недостатки, + + + 

2 
– наиболее прогрессивные способы эксплуата-

ции оборудования для производства керамики; 
+ + + 

3 

– расчет и обоснование ассортимента готовой 

продукции и мощности предприятия, расчеты 

потребности сырья, материалов, оборудования; 

+ + + 

4 

– основы компоновочных решений технологи-

ческого оборудования и механизации транс-

портных операций по цехам и участкам всего 

производства; 

+ + + 

5 – принципы работы, достоинства и недостатки, + + + 

 Уметь:    

6 

– выполнять расчеты по технико-

экономическому обоснованию целесообразно-

сти проектирования (строительства), технологи-

ческой разработке проекта; 

+ + + 

7 
– применять элементы автоматизации работы 

оборудования; 
+ + + 

 – проводить анализ нормативной документации; + + + 

 Владеть:     

8 

– знаниями о прогрессивных технологических 

процессах и оборудовании, обеспечивающих 

высокое качество продукции, повышение про-

изводительности труда и культуры производ-

ства 

+ + + 

9 

– техническими решениями, обеспечивающими 

уменьшение загрязнения окружающей среды, 

улучшение условий труда; 

+ + + 

10 
– способами поиска и анализа нормативной до-

кументации. 
+ + + 

 компетенции:    

12 

– принимать конкретные технические решения 

при разработке технологических процессов, вы-

бирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их примене-

ния (ПК-4); 

+ + + 

13 
– готовностью к освоению и эксплуатации вновь 

вводимого оборудования (ПК-8); 
+ + + 

 

– использовать знания основных физических 

теорий для решения возникающих физических 

задач, самостоятельного приобретения физиче-

ских знаний, для понимания принципов работы 

приборов и устройств, в том числе выходящих 

за пределы компетентности конкретного 

направления (ПК-19). 

+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в бакалавриате в объеме 

32 акад. ч. (32 акад. ч в 7 сем., разделы 1 – 3;).  

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий 

Часы 

акад. 

1 Раздел 1 

Оценки конкурентоспособности машин и агрега-

тов: технические, экономические и организацион-

ные параметры. 

2 

2 Раздел 1 

Основные типы дробильно-помольного оборудо-

вания, используемого в керамических производ-

ствах. 

2 

3 Раздел 1 
Современные тенденции в производстве дробиль-

но-помольного оборудования. 

2 

4 Раздел 1 
Оборудование для разделения материалов по 

крупности. 

1 

5 Раздел 1 

Примеры компоновок дробильно-помольного обо-

рудования и оборудования для разделения матери-

ала по крупности. 

2 

6 Раздел 1 
Оборудование для смешивания формовочных масс 

и их обезвоживания. 

2 

7 Раздел 2 
Оборудование для формования заготовок способом 

протяжки (экструзии). 

2 

8 Раздел 2 
Способы получения плотных и равноплотных заго-

товок и возникающие при этом проблемы. 

1 

9 Раздел 2 

Коленорычажные прессы и коленорычажные прес-

сы с гидравлическим регулированием давления 

прессования. Гидравлические одноосные прессы. 

2 

10 Раздел 2 

Фрикционные прессы. Вибропрессование, гидро-

статическое и квазиизостатическое прессование, 

горячее и горячее изостатическое прессование.  

2 

11 Раздел 2 
Оборудование для формования методом литья и 

методом обточки заготовки. Глазурование. 

2 

12 Раздел 3 
Разделы проекта строительства предприятия для 

производства керамических изделий. 

2 

13 Раздел 3 

Генеральный план и транспорт Технологические 

решения. Организация и условия труда работни-

ков. Охрана окружающей среды. Специально-

технические мероприятия гражданской обороны. 

2 

14 Раздел 3 

Роль проектной организации и специалистов-

технологов при проектировании. Нормативные до-

кументы при проектировании и строительстве 

промышленных предприятий. 

2 

15 Раздел 3 
Типовые решения по выбору и размещению обо-

рудования. 

2 

16 Раздел 3 

Последовательность технологических расчетов при 

учебном проектировании, графическое оформле-

ние и защита курсовой студенческой работы. 

2 
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6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия в дисциплине не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Рабочей программой дисциплины «Оборудование и основы проектирования пред-

приятий по производству керамики» предусмотрена самостоятельная работа студента в 

объеме 60 акад. ч и 36 акад. ч (подготовка к экзамену) в 7 семестре и 36 акад. часов в 8 се-

местре. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

– ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, ци-

тируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

– посещение отраслевых выставок и семинаров; 

– участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 

– подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного дис-

циплины  

– подготовку к сдаче экзамена (7 семестр) и курсового проекта (8 семестр) по 

дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дис-

циплины, обучающимся в баклавриате лучше всего осуществлять на весь период изуче-

ния, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из лите-

ратурных источников, представленных в рабочей программе дисциплины. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обяза-

тельным фиксированием библиографических данных источника. 



 18 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы.  

Реферативно-аналитическая работа по дисциплине не предусмотрена. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы (максимально по 20 

баллов за каждую контрольную работу). Общее количество баллов за контрольные 

работы 60 баллов. 

 

Раздел 1. Контрольная работа №1 (КР-1). Максимальная оценка 20 баллов 

КР-1. Контрольный вопрос № 1. Максимальная оценка за вопрос – 7 баллов. 

1. Объясните понятие цены потребления оборудования. Какую долю от нее составля-

ет отпускная цена? 

2. Как рассчитывается производительность непрерывно работающего оборудования? 

Годовая производительность. 

3. Перечислите технические параметры, учитываемые при оценке 

4. Назовите экономические параметры, учитываемые при оценке конкурентоспособ-

ности оборудования. 

5. Как рассчитать производительность агрегата периодического действия? Годовая 

производительность. 

6. Виды организационных параметров (условия продажи), применяемые при оценке 

конкурентоспособности агрегата. 

7. Назовите параметры надежности, учитываемые при оценке конкурентоспособно-

сти. 

8. Что входит в нормативные параметры при оценке конкурентоспособности. 

9. Единичный и групповой показатели. Вычисление показателя конкурентоспособно-

сти. 

10. Параметры назначения при оценке конкурентоспособности? 

11. Эстетические параметры при оценке конкурентоспособности машины.  

12. Эргономические параметры при оценке конкурентоспособности. 

13. Организационные параметры. 

14. Структура цены потребления.  

15. Как вычисляют единичные параметры? В чем особенность вычисления группового 

показателя для нормативных параметров? 

16. Метод экспертных оценок при выборе оборудования. 

17. Производительность для машин непрерывного и периодического действия. 

18. Долговечность машин. 
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19. Безотказность машины. 

20. Назовите достоинства и недостатки молотковых дробилок и молотковых мельниц. 

21. Чем отличаются дробилки от мельниц?  

22. Объясните. Что такое угол захвата? Приведите примерные углы захвата известных 

Вам дробилок.  

23. Сравните между собой щековые дробилки с простым и сложным движением щеки. 

Как их различить на чертежах? 

24. Машины для грубого измельчения глины. 

25. В чем преимущества и недостатки щековых и конусных дробилок с вибрацией ра-

бочих органов? 

26. Как определить, конусная дробилка с подвижным валом или с неподвижной осью? 

27. Особенности конструкций конусных дробилок для среднего и мелкого дробления. 

28. Особенности конструкции конусных дробилок для грубого помола. 

29. Виброконусные дробилки. Достоинства и недостатки.  

30. Перечислите типы известных вам валковых дробилок. 

31. Каково соотношение диаметров валков и размеров кусков поступающего материала 

в валковых дробилках с гладкими и с рифлеными валками?  

32. Какие дробилки используют для выделения камней из глины? 

33. Перечислите достоинства и недостатки ножевых глинорезок. 

34. Глинорыхлители. 

35. Бегуны. Типы конструкций, достоинства и недостатки, допустимая скорость вра-

щения чаши. 

36. Как определить, в бегунах вращается чаша или нет?  

37. Перечислите основные недостатки известных Вам дробилок для среднего и мелко-

го дробления. 

38. Какие из типов дробилок имеют разновидности для крупного, среднего и мелкого 

дробления? 

39. Перечислите типы оборудования для измельчения, использующие в качестве спо-

соба измельчения изгиб.  

40. Назовите различия между молотковыми дробилками и молотковыми мельницами. 

Укажите массу молотков и их скорость. 

41. Валковые, роликово-маятниковые и шаровые-кольцевые мельницы. 

42. Критическая скорость мельницы. 

43. Водопадный режим в мельницах и его применение. 
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44. Укажите способы, позволяющие реализовать на практике различные режимы по-

мола в шаровой мельнице. 

45. Как обычно используют формулу В.В. Товарова: Q = 0,001 Qуд
 . kр

 . ks
 . 6.75. . V . D  . 

G

V
 . э (т/ч)? 

46. Перечислите все известные Вам способы и машины тонкого помола материала. 

47. Какие типы шаровых мельниц наиболее эффективны для получения сверхтонкого 

продукта? Поясните. 

48. Назовите достоинства и недостатки шаровых и вибрационных мельниц. 

49. Каков максимальный объем вибромельниц и размер шаров? Почему? 

50. Достоинства и недостатки молотковой шахтной мельницы.  

51. С помощью каких механизмов создают вибрацию в вибромельницах? Какой тип 

вибромельниц оказывает меньшую нагрузку на фундамент?  

52. Аттриторы, достоинства и недостатки. 

53. Укажите размеры частиц, получаемых при тонком помоле. Чем отличаются экс-

центриковые вибромельницы от инерционных?  

54. Почему и чем (какой величиной) ограничена скорость вращения шаровой мельни-

цы.  

 

КР-1. Раздел 1. Контрольный вопрос № 2.  

Максимальная оценка 7 баллов 

1. Трубные мельницы. Достоинства и недостатки.  

2. Как и в каких мельницах получают порошки грубых и средних размеров? 

3. Сравните дезинтегратор и центробежную мельницу. 

4. Схема получения порошка из пластичной глины.  

5. Пути совершенствования мельниц. 

6. Колосниковые грохоты. Области применения. 

7. Назовите оборудование для сепарации совместимое с дробилками. 

8. Укажите достоинства и недостатки различных способов рассева материалов. 

9. Сита и решета. Коэффициент полезного действия грохотов. 

10. Системы сит и взаимный пересчет размеров сит. 

11. Бурат. 

12. Принципы разделения на ситах. 

13. Вибрационные грохоты. Достоинства и недостатки. 

14. Какие параметры газовой среды входят в формулу для определения скорости вита-

ния частицы при воздушной сепарации? 
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15. Назовите оборудование для сепарации, совместимое с шаровыми мельницами. 

16. Циркуляционный и проходной сепараторы. Достоинства и недостатки. 

17. Сепаратор с внешними осадительными устройствами. Достоинства и недостатки. 

18. Назовите достоинства и недостатки проходных и циркуляционных сепараторов. 

Сравните их между собой. 

19. Сравните гидроциклон и вертикальный классификатор.  

20. Перечислите известное Вам оборудование для гидравлической сепарации. 

21. Гидроциклоны. Достоинства и недостатки. 

22. Вертикальный классификатор. Достоинства и недостатки. 

23. Сравните эффективность и области применения циклонов, тканевых фильтров и 

электрофильтров. 

24. Сравните циклоны и вихревые пылеуловители. 

25. Укажите характеристики простых и батарейных циклонов. 

26. Достоинства и недостатки вихревых пылеуловителей. В чем основное отличие 

ВПУ от ВЗП. 

27. Укажите характеристики простых и батарейных циклонов. 

28. Достоинства и недостатки комбинированного зернистого фильтра. 

29. Достоинства и недостатки мокрого пылеулавливания. 

30. Скрубберы. 

31. Динамические газопромыватели, достоинства и недостатки. 

32. Пенные пылеулавители. Достоинства и недостатки. 

33. Турбулентные газопромыватели. Достоинства и недостатки.  

34. Сравните сухое и мокрое пылеулавливание. 

35. Циклон с водяной пленкой. 

36. Принцип действия, достоинства и недостатки пылеуловителей ударно-

инерционного типа. 

37. Электромагнитный барабан. 

38. Магнитная сепарация электромагнитами и сильными постоянными магнитами. До-

стоинства и недостатки. 

39. Перечислите известные Вам типы транспортеров. 

40. Ленточные транспортеры. Производительность. 

41. Скребковые и ковшевые транспортеры. Области применения. 

42. Элеваторы. Области применения. 

43. Оборудование для замены или перемещения оборудования в цехе. 
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44. Назовите разновидности, а также достоинства и недостатки пневмотранспорта. До-

стоинства и недостатки пневмотранспорта. 

45. Контейнерный пневмостранспорт. 

46. Перечислите типы транспортеров, используемых на керамических заводах. 

47. Как осуществляют поворот вагонеток или их перемещение на параллельный путь? 

48. Виды транспортеров. 

49. Виды транспортеров для подачи материала под углом и вертикально. 

50. Пластинчатый и ящичный питатели. 

51. Цепной питатель. 

52. Лотковый питатель. 

53. Барабанный и секторный питатели. 

54. Цилиндрический и тарельчатый питатели. 

55. Лопастной питатель. 

 

КП-1. Раздел 1. Контрольный вопрос № 3.  

Максимальная оценка 6 баллов. 

1. Для каких материалов можно использовать винтовые дозаторы?  

2. Режим подачи материала в автоматические весы. 

3. Достоинства и недостатки объемного и весового дозирования. 

4. Укажите путь масс (элементы конструкции) в двухвальном смесителе с протироч-

ной решеткой. 

5. Сколько воды можно ввести с паром в глинистую массу в смесителе и почему? Как 

вводят дополнительную воду? 

6. Укажите путь глины (элементы конструкции, через которые она проходит) в глино-

запаснике. 

7. Как подают пар и воду в двухвальных лопастных смесителях?  

8. Укажите путь массы (элементы конструкции) в глинорастирателе. 

9. Укажите путь массы (элементы конструкции) в глинозапаснике? 

10. Двухвальный прямоточный и противоточный смесители. 

11. Глинорастиратель. Путь массы (элементы конструкции, через которые она прохо-

дит). 

12. Глинозапасник. Путь массы (элементы конструкции, через которые она проходит). 

13. Укажите и объясните порядок смешивания шихты, содержащей шамот и глиняный 

порошок. Выберите агрегаты для этого процесса. 

14. Смесители фирмы Eirich. 
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15. Сравните смесительные бегуны со скоросмесителем при приготовлении массы для 

шамотных огнеупоров 

16. Режимы смешивания и гранулирования в смесителе фирмы Eirich. 

17. Достоинства и недостатки горизонтального лопастного смесителя. 

18. Почему для смешивания шликеров редко используют барботаж? 

19. Какие задачи выполняют шликерные мешалки в керамическом производстве? 

Укажите соотношение диаметра винта пропеллерной мешалки к размеру (диаметру) бас-

сейна. 

20. Объясните, почему бассейн для пропеллерной мешалки выполняется в форме мно-

гогранника, переходящего в усеченную пирамиду, а не в виде цилиндра? 

21. Достоинства пропеллерных мешалок. 

22. В каких случаях используют в качестве смесителя шаровые мельницы? 

23. Общие элементы конструкций у машин для непрерывного распускания глин. 

24. Комбинированная дробилка и Мельница-мешалка Сладкова 

25. Какие способы обезвоживания керамических масс Вы знаете? Сравните их по энер-

гетическим затратам. 

26. Почему для керамических масс обычно не применяют вакуум-фильтры? 

27. Назовите достоинства и недостатки рамного и камерного фильтр-прессов. Как рас-

пределяется влага по сечению коржа? 

28. Как изменяют давление шликера в фильтр-прессах и почему? 

29. Какие принципы закладывали конструкторы при создании автоматических фильтр-

прессов? 

30. Почему толщина коржа в фильтр-прессе составляет 20-30 мм? 

31. Мембранный фильтр-пресс. 

32. Как можно приготовить пластичную массу со строго определенной влажностью? 

33. Достоинства и недостатки червячного насоса. 

34. Почему для перекачки шликеров применяют специальные насосы? Назовите их. 

35. Поршневые насосы с керамическими поршнями и цилиндрами. 

36. Почему для керамических шликеров используют мембранные насосы? 

37. Пневматические мембранные насосы для перекачки шликера? 

38. Почему меняется со временем службы влажность массы, получаемая в фильтр-

прессах? 

39. Укажите путь массы на технологической схеме РС НИИСТРОЙКЕРАМИКИ. 

40. Общие элементы конструкций в различных БРС. 

41. Укажите влажность масс до и после распылительной сушилки. 
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42. Почему в БРС влажность гранул разного размера выравнивается в процессе сушки? 

43. Почему после распылительной сушилки порошки имеют стабильный размер и 

влажность? 

44. Сравните достоинства и недостатки БРС и сушилок в кипящем слое. 

45. Сушилки кипящего слоя Glatt. 

46. Преимущества и недостатки применения грануляторов вместо РС. 

47. Основные отличия гранул после БРС и гранулятора. 

48. Какие материалы подаются в гранулятор Vomm? До какой влажности сначала 

увлажняется масса и до какой сушится? 

49. В чем преимущества сушки шликера в сушилке кипящего слоя по сравнению с РС? 

50. Достоинства и недостатки грануляторов. 

 

 

Раздел 2. Контрольная работа №2 (КР-2) содержит 3 вопроса. 

Максимальная оценка – 20 баллов.  

КР-2. Контрольный вопрос № 1. Максимальная оценка за вопрос – 7 баллов. 

1. Сравните между собой поршневые и шнековые пресса. 

2. Назовите виды пластического формования и влажности используемых при формо-

вании этими методами масс. 

3. Назовите основные узлы ленточного пресса, их назначение. 

4. Перечислите меры борьбы с проворачиванием и обратными потоками. 

5. Конструкции шнеков ленточных прессов и выжимных лопастей. 

6. Какие устройства применяют для снижения трения о стенки мундштука? Зачем это 

необходимо? 

7. Нарисуйте кривую распределения давления массы по зонам ленточного пресса. 

8. Назовите траекторию массы (элементы конструкции) в безвакуумном и вакуумном 

ленточном прессе. 

9. Каким образом желательно изменить длину и конусность головки пресса и мунд-

штука при переходе от менее пластичной к более пластичной массе. 

10. Виды воздуха в пластичной массе и процесс его удаления из пластичной массы. 

11. Почему воздух в пластичной массе называют иногда отощителем? 

12. К чему может привести слишком высокий вакуум в вакуум-прессе? Как его необ-

ходимо изменить при прессовании более пластичной массы? 

13. Назовите траекторию движения воздуха (элементы конструкции) в масляном ваку-

умном насосе. 
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14. Назовите траекторию движения воздуха (элементы конструкции) в водокольцевом 

вакуумном насосе. 

15. Назовите траекторию массы (элементы конструкции) в одновальном и в двухваль-

ном вакуумном ленточном прессе. 

16. Перечислите виды брака, возникающие при формовании на вакуумном ленточном 

прессе. 

17. Какие виды брака возникают при формовании многощелевого кирпича? Какие ви-

ды брака не возникают по сравнению с формованием полнотелого кирпича? 

18. Формула объемной производительности винтового пресса. 

19. Перечислите стадии формования керамической трубы на трубном вертикальном 

прессе.  

20. Достоинства и недостатки формования канализационных труб на вертикальных и 

горизонтальных прессах. 

21. Как осуществляют формование раструба и трубы в трубном прессе? 

22. Какие 3 системы имеются в резательных станках, разрезающих выходящий из 

мундштука брус? 

23. Какие принципы используют в резательных станках, чтобы обеспечить прямой 

разрез? 

24. Как работает фрикцион? 

25. Укажите достоинства формования роликовым шаблоном. 

26. Зачем подогревают металлический ролик для формования методом раскатки? 

27. Почему передача от двигателя на управляющие валы в полуавтоматах АСФ осу-

ществляют с помощью червячной передачи? 

28. Каким образом попадает масса с формой на шпиндель в полуавтомате АСФ-07? 

29. Назовите операции, которые выполняет полуавтомат АСФ-07. 

30. Принцип работы Мальтийского механизма. В каких машинах его применяют? 

31. Где пересекаются оси вращения шпинделя и ролика? Что произойдет при отклоне-

нии от этого положения? 

32. Перечислите операции, выполняемые на линии «Сервис». 

33. Какой механизм используют для дозирования массы на линии «Сервис»? 

34. Процессы, происходящие в массе при формовании роликом. Соотношение скоро-

стей вращения ролика и шпинделя. 

35. Виды брака при раскатке. Причины брака и способы их устранения. 

36. Требования, предъявляемые автоматическими линиями для раскатки к пластично-

сти массы. 
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37. Как выталкивают изделие на прессе Самарина? 

38. Как осуществляется съем прессовки на прессе Самарина и на прессе для прессова-

ния черепицы? 

39. Как выталкивается заготовка из формы в прессе Самарина? 

40. Пластичная масса для допрессовки несжимаема. Куда удаляют избытки массы при 

прессовании на прессе Самарина? 

41. Почему для формования пластических масс применяют эксцентриковый механизм? 

42. Происходит ли уплотнение сырца при прессовании на прессе Самарина? Что оста-

ется постоянным: масса, объем или форма изделия? 

43. Какой прессующий механизм на прессе Самарина и прессе для прессования чере-

пицы? 

44. Перечислите позиции, на которые попадает масса при прессовании на прессе для 

штамповки черепицы. 

45. Какие операции происходят на сторонах стола при формовании черепицы? 

46. Что произойдет после обжига и почему, если тарелку отформовать не раскаткой, а 

допрессовкой? 

47. Как отличить кирпич, отпрессованный допрессовкой, от кирпича, отформованного 

протяжкой? 

48. Принцип работы коленорычажного механизма. 

49. Кривая прессования. Почему коленорычажные прессы экономичны? 

50. Как регулируют давление прессования в коленорычажном прессе и прессе с гид-

равлическим регулированием давления? 

51. Основные элементы конструкции коленорычажного пресса. 

52. Как организуют паузы (ступенчатость) при прессовании на коленорычажных прес-

сах? 

53. Назовите траекторию (элементы конструкции) передачи усилия в прессе ПК-630. 

 

Раздел 2. Контрольный вопрос № 2 (КР-2). 

Максимальная оценка 7 баллов 

1. Отличие пресса ПК-630 от пресса СМ-1085. 

2. Назовите траекторию (элементы конструкции) передачи усилия в прессе СМ-1085. 

3. Как регулируют число ударов на коленорычажном прессе. 

4. Как осуществляют двухстороннее прессование на ПК-630 и СМ-1085? 

5. Какие функции выполняет каретка на прессе СМ-301?  

6. Назовите траекторию (элементы конструкции) передачи усилия в прессе СМ-301. 

7. Какую роль играет трехзвенный коленорычажный механизм в СМ-301?  
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8. Зачем нужна система гидравлического регулирования давления в коленорычажных 

прессах? Принимает она участие в выталкивании заготовки? 

9. Как образуются паузы в прессовании на коленорычажных прессах с системой гид-

равлического регулирования? 

10. Нарисуйте график изменения давления от времени на прессе КРП-125. 

11. Назовите траекторию (элементы конструкции) передачи усилия в прессе КРП-125. 

12. Назовите достоинства и недостатки фрикционных прессов. 

13. Чем регулируют плотность прессовки на фрикционных прессах? 

14. Как осуществляют двухстороннее прессование и выталкивание изделий на фрик-

ционном прессе 4КФ-200? 

15. Для чего предназначен пневмоцилиндр под нижним штампом на прессе 4КФ-200 и 

на прессе ПК-630? 

16. Достоинства и недостатки фрикционных прессов. Области их применения.  

17. Основные типы конструкций фрикционных прессов. 

18. Назовите основные детали фрикционных прессов. 

19. Назовите траекторию (элементы конструкции) передачи усилия во фрикционных 

прессах. 

20. Назовите общие детали, которые содержат винтовые прессы с дугостаторным дви-

гателем и фрикционные прессы? 

21. Что предусмотрено во фрикционном прессе 4КФ-200 для увеличения хода верхнего 

штампа?  

22. Сравните фрикционный пресс и винтовой пресс с дугостаторным двигателем. 

23. Достоинства и недостатки пресса с дугостаторным двигателем. 

24. Как регулируют давление прессования в коленорычажных прессах и во фрикцион-

ных прессах? 

25. Назовите достоинства и недостатки гидравлических прессов. Области их примене-

ния. 

26. Назовите достоинства и недостатки гидроцилиндров поршневого и плунжерного 

типов. 

27. Как поднимают верхний штамп в гидравлических прессах с главным поршнем 

плунжерными типа? 

28. Обоснуйте преимущества двухступенчатого прессования на гидравлических прес-

сах? 

29. Как вычислить давление прессования на гидравлическом прессе, если известно 

давление в системе и площадь поршня? 
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30. Пути повышения экономичности (приближения к работе прессования) на гидрав-

лических прессах. 

31. Как устроен мультипликатор? 

32. Перечислите все стадии прессования на гидравлическом прессе с вращающимся 

столом. 

33. Укажите достоинства и недостатки гидравлических прессов с вращающимся сто-

лом. 

34. Храповой механизм поворота стола. 

35. Преобразование поступательного движения цилиндра во вращательное в гидравли-

ческом прессе с вращающимся столом. 

36. Укажите типы аккумуляторов для гидравлических прессов. Зачем их применяют? 

37. Способы повышения производительности гидравлических прессов. 

38. Достоинства и недостатки в расположении главного цилиндра сверху и снизу. 

39. Зеркальные пресс-формы для прессования плиток. 

40. Пресс-формы с передачей для прессования плиток. 

41. Гиростатические пресс-формы для прессования плиток. 

42. Достоинства и недостатки вибрационного прессования. 

43. Почему при вибро-прессовании давление не превышает 30 МПа? 

44. Перечислите операции, которые проводятся при гидростатическом прессовании. 

45. Гидростатическое прессование по «мокрому методу». 

46. Гидростатическое прессование по «сухому методу». 

47. Принципы горячего прессования. 

48. Достоинства и недостатки квазиизостатического прессования. 

49. Технические проблемы, сдерживающие конструирование газостатов. 

50. Принципы горячего изостатического прессования. 

51. Как готовят заготовку для использования в газостате? 

52. Как регулируется плотность сырца во всех видах прессов? 

53. Назовите методы и способы литья из водных шликеров. В чем их отличия, недо-

статки, достоинства? 

 

КР-2. Раздел 2. Контрольный вопрос № 3.  

Максимальная оценка 6 баллов. 

1. Сформулируйте требования к водным шликерам для литья. 

2. Объясните, почему при формовании методом литья заготовки сохраняют форму 

тела вращения после сушки и обжига? 
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3. Нарисуйте структурно-технологическую схему формования методом водного ли-

тья. 

4. Какие операции необходимо произвести при водном литье? 

5. Сформулируйте требования к формам для литья из водных шликеров. 

6. Назовите достоинства и недостатки полимерных, металлических и керамических 

форм для литья. 

7. Какие основные требования закладывали конструкторы при создании конвейерных 

линий для литья? 

8. Достоинства и недостатки одноэтажных и двухэтажных конвейеров? 

9. Какие операции выполняют на двухэтажном конвейере (на примере СМ-461А) и на 

одноэтажном конвейере (на примере конвейера Ростехстроя)? 

10. Сравните основные достоинства и недостатки ручных, механизированных стендов 

и конвейеров. 

11. Как удаляют избыток шликера на конвейерах для водного литья? 

12. С помощью чего синхронизируется работа узлов СКВ-2? 

13. Как осуществляют поворот стола в СКВ-2? Где расположен механизм по отноше-

нию к столу? 

14. Какие преимущества имеет литье на механизированном стенде, по сравнению с 

конвейерным? 

15. Какие операции выполняются на механизированном стенде? 

16. Составьте структурно-технологическую схему формования методом горячего ли-

тья. 

17. Перечислите требования к горячим шликерам. Зачем при горячем литье применяют 

ПАВ? 

18. Опишите процесс приготовления шликера для горячего литья. Какие операции 

должна выполнять машина для горячего литья? 

19. Какие самые основные виды дефектов возможны при горячем литье? С чем они 

связаны? 

20. Почему перешли от однобачковых машин к двухбачковым? Когда выгодно приме-

нять однобачковые машины? 

21. Опишите траекторию массы (элементы конструкции) при формовании керамиче-

ской фанеры на линии «НИИстройкерамика». 

22. Как удаляют водород и кислород при формовании керамической фанеры на элек-

трофоретической машине? 

23. Опишите изготовление керамической фанеры на электрофоретической машине. 



 30 

24. Перечислите методы изготовления керамической фанеры. Почему она не вытесни-

ла плитку? 

25. Получение керамической фанеры прессованием. Способ реализации, достоинства и 

недостатки. 

26. Назовите способы изготовления керамических пленок для технической керамики. 

27. В чем суть ракельного метода изготовления керамических пленок? 

28. Изготовление керамических пленок пластическим методом. 

29. Почему пластическим методом нельзя изготовить пленки тоньше 1 мм? 

30. Изготовление керамических пленок методом каландирования. 

31. Сравните ракельный метод и метод каландирования для изготовления керамиче-

ских пленок. 

32. Составьте структурно-технологическую схему формования изоляторов. 

33. Перечислите требования к массе для обточки изоляторов. Формула для усилия ре-

зания при обточке изоляторов. 

34. Проблемы и способы закрепления заготовки на станке для обточки изоляторов. 

35. Перечислите методы формования изоляторов. Какова влажность формуемых масс? 

36. Опишите операции при пластическом формовании линейных изоляторов. 

37. Особенности прессов для формования заготовок линейных изоляторов (для высо-

ковольтных линий). 

38. Укажите влажность масс, формуемых на токарных станках. Чем она определяется? 

39. Что делают со стружками при обточке изоляторов? 

40. Достоинства и недостатки возвращения стружки на стадию приготовления шликера 

по сравнению с их возврата на финишную стадию приготовления пластической массы? 

41. Какие основные виды дефектов возможны при формовании изоляторов на токар-

ных станках? С чем они связаны? 

42. В чем достоинства петлевых резцов? 

43. Какие способы мокрого глазурования (шликер) Вы знаете? 

44. Достоинства и недостатки различных методов мокрого глазурования. 

45. Назовите способы сухого глазурования. 

46. Достоинства и недостатки различных методов сухого глазурования. 

47. Достоинства и недостатки сухих и мокрых методов глазурования. 

48. Электростатические методы глазурования. 

49. Тенденции совершенствования методов глазурования. 

50. Основные методы нанесения рисунков на керамические заготовки 
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Раздел 3. Контрольная работа № 3 (КР-3).  

Максимальная оценка – 20 балла. 

КР-3. Контрольный вопрос № 1. Максимальная оценка за вопрос – 7 баллов 

1. Что такое ТЭО? 

2. Что такое «Генеральный проектировщик»? 

3. Что такое «Генеральный подрядчик»? 

4. Выбор места для строительства. 

5. Какие параметры необходимо учитывать при выборе площадки для строительства? 

6. Кто готовит материалы для выбора площадки для строительства? 

7. Что входит в комплекс работ по выбору площадки для строительства? 

8. Что входит в предпроектные работы? 

9. Что указывают в задании на проектирование? 

10. Почему лучше приобретать комплект оборудования, а не отдельные вилы оборудо-

вания? Дате развернутый ответ. 

11. Примерный состав проекта промышленного предприятия, отдельного цеха, объек-

та. Перечислите входящие в него разделы. 

12. Какие факторы учитывают при выборе площадки для строительства? 

13. В чем особенность строительства в сложных геологических условиях? 

14. Что указывают в задании на проектирование? 

15. Примерный состав проекта промышленного предприятия, отдельного цеха, объек-

та. Перечислите входящие в него разделы. 

16. Что входит в раздел «Генеральный план и транспорт»? 

17. Раздел проекта «Технологические решения». 

18. Раздел проекта «Охрана окружающей среды». 

19. Раздел проекта «Архитектурно-строительные решения». 

20. Раздел проекта «Специальное оборудование, сети и системы». 

21. Раздел проекта «Специально-технические мероприятия гражданской обороны. Ме-

роприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций». 

22. Раздел проекта «Управление производством и предприятием». 

23. Раздел проекта «Организация и условия труда работников». 

24. Раздел проекта «Сметная документация». 

25. Раздел проекта «Эффективность инвестиций». 

26. Восстановление (рекультивация) нарушенных земель. В какой раздел проекта оно 

входит?  

27. Мероприятия по охране окружающей среды, обычно применяемые при проектиро-

вании керамических заводов. 
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28. В какие разделы входят «Технология производства, обеспечение энергоресурсами 

и защита окружающей среды»? 

29. Технология производства. В какую часть проекта она входит? 

30. Какая организация и какие специалисты обычно разрабатывают раздел «Техноло-

гия производства, обеспечение энергоресурсами и защита окружающей среды»? 

31. Автоматизация технологических процессов. В какой раздел проекта она входит? 

32. Какими принципами и документами должен руководствоваться специалист-

проектировщик в своей работе? 

33. Что должен особо учитывать специалист-технолог при проектировании? 

34. Что должно быть предусмотрено в создаваемых проектах? 

35. Проблема использования новых не опробованных технологических решений. 

36. Что вы выберите: новую не совсем отработанную технологию или отработанную, 

но не самую новую? Дайте развернутый ответ. 

37. За что несут ответственность проектная организация и ее должностные лица? 

38. Применение сетевых графиков при проектировании и строительстве. 

39. Требованиями ЕСКД, ЕСТД и др. при проектировании. 

40. Понятие о СТС. Как его используют при подборе оборудования? 

41. Как осуществляют выбор необходимого количества оборудования? 

42. Виды потерь при производстве. 

43. Возвратные потери и их учет. 

44. Размещение оборудования в цехе.  

45. Использование воды в производстве керамических изделий. Меры по охране окру-

жающей среды. 

46. Достоинства и недостатки одноэтажных и многоэтажных промышленных зданий. 

47. Достоинства и недостатки использования типовых решений. 

48. Что включает в себя список использованной литературы?  

49. Что включает в себя описание технологического процесса? 

50. Исходные данные для проектирования. 

 

 

КР-3. Контрольный вопрос № 2. Максимальная оценка за вопрос – 7 баллов 

1. Определите годовой фонд рабочего времени при непрерывном производстве.  

2. Какие агрегаты на керамическом предприятии работают непрерывно. 

3. В каком случае весь керамический завод может работать в две смены? Дайте раз-

вернутый ответ. 
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4. Отделение прессования работает в три смены по 8 ч по пять дней в неделю. При-

нять 9 праздничных дней и 52 – количество суббот и воскресений. Определите годовой 

фонд рабочего времени. 

5. Отделение прессования работает в две смены по 8 ч по пять дней в неделю. При-

нять 9 праздничных дней и 52 – количество суббот и воскресений. Определите годовой 

фонд рабочего времени. 

6. Отделение прессования работает в одну смену (8 ч) по пять дней в неделю. При-

нять 9 праздничных дней и 52 – количество суббот и воскресений. Определите годовой 

фонд рабочего времени. 

7. Коэффициент использования оборудования. 

8. Учет влажности и содержания связующего в материальном балансе.  

9. В каких керамических производствах возможно влияние времени года на качество 

продукции? С чем это связано. Дайте развернутый ответ. 

10. Что такое возвратные и безвозвратные потери? 

11. Как используют возвратные потери в производстве электроизоляторов? На какую 

стадию и почему их возвращают? 

12. Последовательность расчета материального баланса. 

13. Что входит в описание основного типа оборудования? 

14. Что надо знать для правильного размещения оборудования? 

15. Что входит в описание работы машины? 

16. Какое расстояние берут между продольными разбивочными осями? 

17. Что включает в себя описание исходного сырья? 

18. Что включает в себя описание требований к готовым изделиям? 

19. Что такое формообразующая оснастка для данного изделия? 

20. Выбор марки и количества устанавливаемого оборудования.  

21. Что указывается в задании на курсовое и дипломное проектирование? 

22. Структурно-технологическая схема (СТС). 

23. В каких масштабах вычерчивают планы и разрезы? 

24. Перечислите типовые объекты для проектирования в курсовом проекте. 

25. Исходные данные для проведения технологических расчетов. 

26. Структурно-аппаратурная схема (САС). 

27. Что понимают под нормативами расходов на единицу выпускаемой продукции 

вспомогательных и специальных материалов? 

28. Где брать данные по массе и размерам готовых изделий и полуфабриката? 

29. Что включает в себя описание спецификации чертежей графической части? 
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30. Аппаратурная или технологическая (операционная) схема производства. 

31. Что должен содержать курсовой проект? 

32. Содержание пояснительной записки. 

33. Как считают фонд рабочего времени участка? 

34. Где брать данные по производительности оборудования? 

35. Что входит в строительную часть проекта. 

36. Содержание пояснительной записки. 

37. Последовательность расчета материального баланса, если в проекте задано количе-

ство (число единиц) оборудования. 

38. Что включает в себя расчетная часть? 

39. Особенность учета возвратных потерь. 

40. Описание видов брака. 

41. Зачем необходимо описание видов брака? Как его используют? 

42. Как рассчитывают сменные или суточные (при непрерывном цикле производства) и 

часовые количества материалов в материальном балансе? 

43. Как рассчитывают фактический коэффициент использования оборудования? Какую 

величину он обычно имеет? 

44. Что включает в себя расчетная часть? 

45. Что включает в себя описание устройства и работы основного агрегата? 

46. Объемная производительность для машин циклического действия. 

47. Что включает в себя описание и расчет основных размеров формообразующей 

оснастки для данного изделия? 

48. Где берут данные по нормативам потерь на всех стадиях производства? 

49. Что включает в себя описание требований к исходному сырью? 

50. Что понимают под расчетом материального баланса в штучном исчислении и в 

массовом? 

 

КР-3. Контрольный вопрос № 3. Максимальная оценка за вопрос – 6 баллов 

1. Как определяют массу глазури, приходящейся на одно изделие (плитка, хозяй-

ственный фарфор и фаянс)? 

2. Исходные данные для проектирования.  

3. Последовательность расчета количества основного и вспомогательного оборудова-

ния. 

4. Объемная производительность для машин непрерывного действия. 
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5. Что включает в себя описание возможных видов брака, возникающих на данном 

оборудовании?  

6. Точность расчетов (количество значащих цифр) определяется погрешностью изме-

рения нормативных потерь.  

7. Как определяют количество вспомогательного оборудования? 

8. Что включает в себя описание возможных видов брака, возникающих на данном 

оборудовании? 

9. Расчет материального баланса.  

10. Подобрать (и обосновать) оборудование для МЗЦ получения шликера из глин и ка-

олинов с использованием комбинированной дробилки с указанием основного технологи-

ческого оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

11. Сравнение (и обоснование) способов производства кирпича с применением полу-

сухого прессования и пластического формования с указанием основного технологическо-

го оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

12. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы изготовления чашек на линии 

«Сервиз», включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудования, транс-

портного, дозирующих устройств, сепараторов. 

13. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения керамических изделий с 

использованием горизонтального гранулятора (на примере фирмы «Vomm») с указанием 

основного технологического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепа-

раторов. Сравните с распылительными сушилами.  

14. Предложите (и обоснуйте) схемы с использованием устройств для сухого выделе-

ния тонких (пылевых) фракций из воздушного потока с указанием основного технологи-

ческого оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

15. Составить (и обосновать) аппаратурную схему производства шамотных огнеупоров 

пластическим методом с указанием основного технологического оборудования, транс-

портного, дозирующих устройств, сепараторов. 

16. Автоматическая линия для приготовления шликера из массы для керамических 

плиток с использованием роторной струйной мельницы с указанием основного техноло-

гического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов.  

17. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения ступенчатого зернового 

состава с указанием основного технологического оборудования, транспортного, дозиру-

ющих устройств, сепараторов. 
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18. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения глиняного кирпича пла-

стическим методом с указанием основного технологического оборудования, транспортно-

го, дозирующих устройств, сепараторов.  

19. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения облицовочных пли-

ток, включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудования, транспортно-

го, дозирующих устройств, сепараторов.  

20. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения санитарно-

строительной керамики (унитазы), включая МЗЦ, с указанием основного технологическо-

го оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

21. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения фарфоровых тарелок ме-

тодом пластического формования с использованием АСФ-07, включая МЗЦ, с указанием 

основного технологического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепа-

раторов. 

22. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения фарфоровых тарелок ме-

тодом полусухого прессования, включая МЗЦ, с указанием основного технологического 

оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

23. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения канализационных 

труб пластическим методом, включая МЗЦ, с указанием основного технологического обо-

рудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

24. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения электроизоляторов мето-

дом обточки, включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудования, 

транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

25. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения изделий методом 

парафинового литья, включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудова-

ния, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

26. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения шамотных огнеупоров 

полусухим прессованием с указанием основного технологического оборудования, транс-

портного, дозирующих устройств, сепараторов. 

27. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения шамотных огнеупо-

ров пластическим методом с указанием основного технологического оборудования, 

транспортного, дозирующих устройств, сепараторов.  

28. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения глиняного кирпича 

полусухим способом с указанием основного технологического оборудования, транспорт-

ного, дозирующих устройств, сепараторов.  
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29. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения многослойных кон-

денсаторов, включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудования, 

транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. Методы формования тонких керами-

ческих пленок.  

30. Подобрать (и обосновать) оборудование для МЗЦ приготовления пластичной мас-

сы на основе глины с указанием основного технологического оборудования, транспортно-

го, дозирующих устройств, сепараторов. 

31. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения керамических пли-

ток, включая МЗЦ приготовления глазури, с указанием основного технологического обо-

рудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

32. Подобрать (и обосновать) оборудование для МЗЦ получения порошка при произ-

водстве облицовочных плиток с указанием основного технологического оборудования, 

транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

33. Подобрать (и обосновать) оборудование для МЗЦ получения плит на линии LAMI-

NA с указанием основного технологического оборудования, транспортного, дозирующих 

устройств, сепараторов. 

34. Подберите (и обоснуйте) оборудование для производства шамотных изделий с 

применением винтового пресса с дугостаторным двигателем с указанием основного тех-

нологического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов.  

35. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения санитарно-строительной 

керамики с использованием литья под давлением, включая МЗЦ, с указанием основного 

технологического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

Достоинства и недостатки этого способа. 

36. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения «керамической фа-

неры», включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудования, транспорт-

ного, дозирующих устройств, сепараторов.  

37. Предложите (и обоснуйте) схему формования плоских изделий (хозяйственный 

фарфор и фаянс) с использованием полуавтомата АСФ-07, включая МЗЦ, с указанием ос-

новного технологического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепара-

торов. 

38. Предложите (и обоснуйте) схему с использованием гидроклассифкатора (верти-

кальный классификатор с восходящим потоком жидкости, многокамерная гидрокласси-

фикационная установка) с указанием основного технологического оборудования, транс-

портного, дозирующих устройств, сепараторов. 
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39. Предложите (и обоснуйте) схему получения керамических изделий с использова-

нием газостатического прессования с указанием основного технологического оборудова-

ния, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

40. Предложите (и обоснуйте) схему сливного литья полых тонкокерамических изде-

лий с использованием карусельной машины с указанием основного технологического 

оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

41. Предложите (и обоснуйте) схемы использования комбинированного зернистого 

фильтра, вихревого пылеуловителя с указанием основного технологического оборудова-

ния, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

42. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения шамотных огнеупоров с 

указанием основного технологического оборудования, транспортного, дозирующих 

устройств, сепараторов. 

43. Предложите (и обоснуйте) схему с использованием фильтр-пресса для обезвожива-

ния керамических шликеров с указанием основного технологического оборудования, 

транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

44. Предложите (и обоснуйте) схему с использованием мембранного фильтр-пресса 

для производства фарфоровых чашек с указанием основного технологического оборудо-

вания, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

45. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы приготовления пластичной тон-

ко-керамической массы с указанием основного технологического оборудования, транс-

портного, дозирующих устройств, сепараторов. 

46. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения санитарно-

строительных изделий, включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудо-

вания, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

47. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы производства керамических из-

делий, в которой применяется получение глиняного порошка из кусковой глины, с указа-

нием основного технологического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, 

сепараторов.  

48. Подберите (и обоснуйте) оборудование для производства шамотных кирпичей с 

применением прессов ПК-630 (СМ-1085) с указанием основного технологического обору-

дования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. Устройство и работа прес-

сов.  

49. Подберите (и обоснуйте) оборудование для схемы получения канализационных 

труб методом гидростатического прессования, включая МЗЦ, с указанием основного тех-

нологического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 



 39 

50. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения линейных электроизоля-

торов методом пластического прессования, включая МЗЦ (без обточки), с указанием ос-

новного технологического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепара-

торов. 

 



 40 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (экзамен).  

Максимальное количество баллов за экзамен 40 баллов.  

Билет содержит 3 вопроса. 1 вопрос – 16 баллов, вопрос 2 и 3 по 12 баллов каждый 

 

Вопрос №1. Максимальная оценка – 16 баллов) 

1. Подобрать (и обосновать) оборудование для МЗЦ получения шликера из глин и ка-

олинов с использованием комбинированной дробилки с указанием основного технологи-

ческого оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

2. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы изготовления чашек на линии 

«Сервиз», включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудования, транс-

портного, дозирующих устройств, сепараторов. 

3. Предложите (и обоснуйте) схемы с использованием устройств для сухого выделе-

ния тонких (пылевых) фракций из воздушного потока с указанием основного технологи-

ческого оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

4. Составить (и обосновать) аппаратурную схему производства шамотных огнеупоров 

методом полусухого прессования с использованием коленорычажного пресса СМ-1085 

(указать основное технологическое оборудование, транспортные, дозирующие устройства, 

сепараторы). 

5. Составить (и обосновать) аппаратурную схему производства шамотных огнеупоров 

сложной формы пластическим методом с использованием фрикционного пресса (указать 

основное технологическое оборудование, транспортные, дозирующие устройства, сепара-

торы). 

6. Автоматическая линия для приготовления шликера из массы для керамических 

плиток с использованием роторной струйной мельницы с указанием основного техноло-

гического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов.  

7. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения глиняного кирпича пла-

стическим методом с указанием основного технологического оборудования, транспортно-

го, дозирующих устройств, сепараторов.  

8. Составить (и обосновать) аппаратурную схему производства глиняного кирпича 

методом полусухого прессования с использованием для стержневой мельницы и колено-

рычажного пресса (указать основное технологическое оборудование, транспортные, дози-

рующие устройства, сепараторы). 

9. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения облицовочных пли-

ток, включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудования, транспортно-

го, дозирующих устройств, сепараторов.  
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10. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения санитарно-

строительной керамики (унитазы), включая МЗЦ, с указанием основного технологическо-

го оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

11. Подобрать (и обосновать) оборудование для МЗЦ получения шликера из глин и као-

линов с использованием комбинированной дробилки с указанием основного техноло-

гического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

12. Сравнение (и обоснование) способов производства кирпича с применением полусухо-

го прессования и пластического формования с указанием основного технологического 

оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

13. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы изготовления чашек на линии 

«Сервиз», включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудования, 

транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

14. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения керамических изделий с ис-

пользованием горизонтального гранулятора (на примере фирмы «Vomm») с указанием 

основного технологического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, 

сепараторов. Сравните с распылительными сушилами.  

15. Предложите (и обоснуйте) схемы с использованием устройств для сухого выделения 

тонких (пылевых) фракций из воздушного потока с указанием основного технологиче-

ского оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

16. Составить (и обосновать) аппаратурную схему производства шамотных огнеупоров 

пластическим методом с указанием основного технологического оборудования, транс-

портного, дозирующих устройств, сепараторов. 

17. Автоматическая линия для приготовления шликера из массы для керамических плиток 

с использованием роторной струйной мельницы с указанием основного технологиче-

ского оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов.  

18. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения ступенчатого зернового со-

става с указанием основного технологического оборудования, транспортного, дозиру-

ющих устройств, сепараторов. 

19. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения глиняного кирпича пласти-

ческим методом с указанием основного технологического оборудования, транспортно-

го, дозирующих устройств, сепараторов.  

20. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения облицовочных плиток, 

включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудования, транспортного, 

дозирующих устройств, сепараторов.  
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21. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения санитарно-строительной 

керамики (унитазы), включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудо-

вания, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

22. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения фарфоровых тарелок мето-

дом пластического формования с использованием АСФ-07, включая МЗЦ, с указанием 

основного технологического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, 

сепараторов. 

23. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения фарфоровых тарелок мето-

дом полусухого прессования, включая МЗЦ, с указанием основного технологического 

оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

24. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения канализационных труб 

пластическим методом, включая МЗЦ, с указанием основного технологического обо-

рудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

25. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения электроизоляторов методом 

обточки, включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудования, 

транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

26. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения изделий методом пара-

финового литья, включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудова-

ния, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

27. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения шамотных огнеупоров полу-

сухим прессованием с указанием основного технологического оборудования, транс-

портного, дозирующих устройств, сепараторов. 

28. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения шамотных огнеупоров 

пластическим методом с указанием основного технологического оборудования, транс-

портного, дозирующих устройств, сепараторов.  

29. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения глиняного кирпича по-

лусухим способом с указанием основного технологического оборудования, транспорт-

ного, дозирующих устройств, сепараторов.  

30. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения многослойных конден-

саторов, включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудования, 

транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. Методы формования тонких ке-

рамических пленок.  

31. Подобрать (и обосновать) оборудование для МЗЦ приготовления пластичной массы на 

основе глины с указанием основного технологического оборудования, транспортного, 

дозирующих устройств, сепараторов. 
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32. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения керамических плиток, 

включая МЗЦ приготовления глазури, с указанием основного технологического обо-

рудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

33. Подобрать (и обосновать) оборудование для МЗЦ получения порошка при производ-

стве облицовочных плиток с указанием основного технологического оборудования, 

транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

34. Подобрать (и обосновать) оборудование для МЗЦ получения плит на линии LAMINA с 

указанием основного технологического оборудования, транспортного, дозирующих 

устройств, сепараторов. 

35. Подберите (и обоснуйте) оборудование для производства шамотных изделий с приме-

нением винтового пресса с дугостаторным двигателем с указанием основного техноло-

гического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов.  

36. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения санитарно-строительной ке-

рамики с использованием литья под давлением, включая МЗЦ, с указанием основного 

технологического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

Достоинства и недостатки этого способа. 

37. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения «керамической фане-

ры», включая МЗЦ, с указанием основного технологического оборудования, транс-

портного, дозирующих устройств, сепараторов.  

38. Предложите (и обоснуйте) схему формования плоских изделий (хозяйственный фар-

фор и фаянс) с использованием полуавтомата АСФ-07, включая МЗЦ, с указанием ос-

новного технологического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, се-

параторов. 

39. Предложите (и обоснуйте) схему с использованием гидроклассификатора (вертикаль-

ный классификатор с восходящим потоком жидкости, многокамерная гидроклассифи-

кационная установка) с указанием основного технологического оборудования, транс-

портного, дозирующих устройств, сепараторов. 

40. Предложите (и обоснуйте) схему получения керамических изделий с использованием 

газостатического прессования с указанием основного технологического оборудования, 

транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

41. Предложите (и обоснуйте) схему сливного литья полых тонкокерамических изделий с 

использованием карусельной машины с указанием основного технологического обо-

рудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 
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42. Предложите (и обоснуйте) схемы использования комбинированного зернистого филь-

тра, вихревого пылеуловителя с указанием основного технологического оборудования, 

транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

43. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения шамотных огнеупоров с ука-

занием основного технологического оборудования, транспортного, дозирующих 

устройств, сепараторов. 

44. Предложите (и обоснуйте) схему с использованием фильтр-пресса для обезвоживания 

керамических шликеров с указанием основного технологического оборудования, 

транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

45. Предложите (и обоснуйте) схему с использованием мембранного фильтр-пресса для 

производства фарфоровых чашек с указанием основного технологического оборудова-

ния, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

46. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы приготовления пластичной тонко-

керамической массы с указанием основного технологического оборудования, транс-

портного, дозирующих устройств, сепараторов. 

47. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы получения санитарно-

строительных изделий, включая МЗЦ, с указанием основного технологического обо-

рудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

48. Подобрать (и обосновать) оборудование для схемы производства керамических изде-

лий, в которой применяется получение глиняного порошка из кусковой глины, с ука-

занием основного технологического оборудования, транспортного, дозирующих 

устройств, сепараторов.  

49. Подберите (и обоснуйте) оборудование для производства шамотных кирпичей с при-

менением прессов ПК-630 (СМ-1085) с указанием основного технологического обору-

дования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. Устройство и работа 

прессов.  

50. Подберите (и обоснуйте) оборудование для схемы получения канализационных труб 

методом гидростатического прессования, включая МЗЦ, с указанием основного техно-

логического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, сепараторов. 

51. Составить (и обосновать) аппаратурную схему получения линейных электроизолято-

ров методом пластического прессования, включая МЗЦ (без обточки), с указанием ос-

новного технологического оборудования, транспортного, дозирующих устройств, се-

параторов. 
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Вопрос №2. Итоговый контроль. 

Максимальная оценка – 12 баллов 

1 Валковые дробилки. Принцип работы, основные типы и области применения. 

2 Сравнительная оценка и области применения прессов с винтовыми лопастями и 

поршневых прессов (при формовании изделий из пластичных керамических масс). 

3 Помольные бегуны. Принцип работы, основные варианты конструктивных элемен-

тов, особенности применения. 

4 Вибрационные мельницы. Конструкции, особенности работы, сравнение с шаро-

выми мельницами периодического действия. 

5 Двухвальных лопастных смесители с пароувлажнением и без пароувлажнения. Их 

устройство и назначение. 

6 Глинорастиратель и глинозапасник. Их устройство и назначение. 

7 Смесители фирмы «Айрих». Их устройство и назначение. 

8 Сравните смесительные бегуны со скоросмесителем при приготовлении массы для 

шамотных огнеупоров. Их устройство и назначение. 

9 Достоинства и недостатки горизонтального лопастного и пропеллерного смесителя 

для шликера. Использование в качестве смесителя шаровых мельниц. 

10 Машин для непрерывного распускания глин. Общие элементы конструкций у этих 

машин. 

11 Комбинированная дробилка и Мельница-мешалка Сладкова. Их принцип работы и 

назначение. 

12 Камерные, камерные и мембранные фильтр-прессы для обезвоживаниия глинистых 

масс. 

13 Принципы, закладываемые конструкторами при создании автоматических фильтр-

прессов. ФПАКМ. 

14 Червячный м мембранный, а также керамический насосы для перекачивания шли-

кера. насоса. 

15 Укажите путь массы на технологической схеме БРС. Почему в некоторых кон-

струкциях БРС происходит выравнивание влажности гранул, немного отличающихся по 

размерам. 

16 Сушилки кипящего слоя Glatt. Сравните достоинства и недостатки БРС и сушилок 

в кипящем слое. 

17 Гранулятор Vomm. Преимущества и недостатки применения грануляторов вместо 

РС. 

18 Преимущества и недостатки применения грануляторов вместо РС. 
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19 Назовите основные узлы ленточного пресса и их назначение. Перечислите меры 

борьбы с проворачиванием и обратными потоками. 

20 Нарисуйте кривую распределения давления массы по зонам ленточного пресса. Ка-

кие Устройства, применяемые для снижения трения о стенки мундштука.\ 

21 Вакуумные прессы. Назовите траекторию массы (элементы конструкции) в безва-

куумном и вакуумном ленточном прессе.  

22 Виды воздуха в пластичной массе. Почему воздух в пластичной массе называют 

иногда отощителем? 

23 Перечислите виды брака, возникающие при формовании на вакуумном ленточном 

прессе. 

24 Шестеренчатый пресс для пластического заготовок. 

25 Трубный вертикальный пресс. Достоинства и недостатки формования канализаци-

онных труб на вертикальных и горизонтальных прессах. 

26 Насосы для перекачивания керамических шликеров. Насосы с керамическими ци-

линдром и поршнем. 

27 Гидростатическое, квазиизостатическое и вибропрессование. Особенности, досто-

инства и недостатки методов формования. 

28 Основные особенности процесса формования изделий на ленточных прессах. Виды 

и причины брака. 

29 Пневмотранспорт для транспортировки керамических порошков. Их достоинства и 

недостатки. Контейнерных пневмотранспорт. 

30 Оборудование для непрерывного распускания глинистых материалов (на примере 

комбинированной молотковой мельницы и мельницы-мешалки Сладкова). 

31 Устройство и работа фрикционных прессов (на примере пресса 4 КФ-200). 

32 Применение и принцип работы литейных конвейеров для литья унитазов. 

33 Отличительные особенности процессов дробления и помола хрупких материалов и 

соответствующих машин (классификационные признаки, области применения). 

34 Устройство и работа четырехколонного гидравлического пресса для производства 

керамических плиток. 

35 Требования к порошкам для полусухого прессования и способы их получения. 

Особенности револьверных и роторных прессов. 

36 Методы формования заготовок для керамических пленок. 

37 Линия Ламина для получения больших тонких листов из керамики. 

38 Зеркальные пресс-формы для прессования заготовок керамических плиток. 

39 Гидростатические пресс-формы для прессования заготовок керамических плиток. 
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40 Отличие пресса ПК-630 от пресса СМ-1085. 

41 Назовите траекторию (элементы конструкции) передачи усилия в прессе СМ-1085. 

42 Как регулируют число ударов на коленорычажном прессе. 

43 Как осуществляют двухстороннее прессование на ПК-630 и СМ-1085? 

44 Прессе СМ-301, ка пример реализации трехзвенного механизма и сдвоенного прес-

са. 

45 Зачем нужна система гидравлического регулирования давления в коленорычажных 

прессах? Принимает ли она участие в выталкивании заготовки? 

46 Пресс КРП-125, как пример регулирования его работы от ползуна и двухступенча-

того прессования. Нарисуйте график изменения давления от времени на прессе КРП-125. 

47 Назовите достоинства и недостатки фрикционных прессов на примере 4КФ-200. 

Пресс с дугостаторным двигателем. 

48 Регулирование давления прессования в коленорычажных, гидравлических и во 

фрикционных прессах? 

49 Достоинства и недостатки гидравлических прессов. Достоинства и недостатки гид-

роцилиндров поршневого и плунжерного типов. Области их применения. 

50 Устройство мультипликатора для прессования. Можно ли обойтись без мультипли-

катора? 

51 Аккумуляторы для гидравлических прессов. Их достоинства и недостатки. 

52 Зеркальные пресс-формы и пресс-формы с передачей для прессования плиток. 

53 Гиростатические пресс-формы для прессования плиток. 

54 Вибро-прессование и проблемы его применения 

55 Гидростатическое прессование по «мокрому методу» и «сухому методу». Их до-

стоинства и недостатки. Достоинства и недостатки квазиизостатического прессования. 

56 Гидростатическое прессование, горячее и горячее изостатического прессования  

57 Как регулируется плотность сырца во всех видах прессов? 

58 Назовите методы и способы литья из водных и парафиновых шликеров.  

59 Сформулируйте требования к формам для литья из водных шликеров. Применяе-

мые материалы для форм. 

60 Машины для горячего литья заготовок при парафиновом литье. Основные виды 

дефектов при горячем литье. 

61 Опишите изготовление керамической фанеры на электрофоретической машине. 

62 Перечислите методы изготовления керамической фанеры. Почему она не вытесни-

ла плитку. 
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63 Получение керамической фанеры прессованием. Способ реализации, достоинства и 

недостатки. 

64 Назовите способы изготовления керамических пленок для технической керамики. 

65 В чем суть ракельного метода изготовления керамических пленок? 

66 Изготовление керамических пленок пластическим методом. 

67 Почему пластическим методом нельзя изготовить пленки тоньше 1 мм? 

68 Изготовление керамических пленок методом каландирования. 

69 Сравните ракельный метод и метод каландирования для изготовления керамиче-

ских пленок. 

70 Составьте структурно-технологическую схему формования изоляторов. 

71 Перечислите требования к массе для обточки изоляторов. Формула для усилия ре-

зания при обточке изоляторов. 

72 Проблемы и способы закрепления заготовки на станке для обточки изоляторов. 

73 Перечислите методы формования изоляторов. Какова влажность формуемых масс? 

74 Опишите операции при пластическом формовании линейных изоляторов. 

75 Достоинства и недостатки возвращения стружки на стадию приготовления шликера 

по сравнению с их возврата на финишную стадию приготовления пластической массы? 

76 Методы обточки изоляторов. Основные виды дефектов при формовании изолято-

ров на токарных станках. С чем они связаны? 

77 Какие способы мокрого глазурования (шликер) Вы знаете? 

78 Достоинства и недостатки сухих и мокрых методов глазурования. Электростатиче-

ские методы глазурования. 

79 Основные методы нанесения рисунков на керамические заготовки. 

 

Вопрос №3. Итоговый контроль. 

Максимальная оценка – 12 баллов 

1. Объясните понятие цены потребления оборудования. Какую долю от нее составля-

ет отпускная цена? 

2. Как рассчитывается производительность непрерывно работающего оборудования? 

Годовая производительность. 

3. Перечислите технические параметры, учитываемые при оценке 

4. Назовите экономические параметры, учитываемые при оценке конкурентоспособ-

ности оборудования. 

5. Как рассчитать производительность агрегата периодического действия? Годовая 

производительность. 
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6. Виды организационных параметров (условия продажи), применяемые при оценке 

конкурентоспособности агрегата. 

7. Назовите параметры надежности, учитываемые при оценке конкурентоспособно-

сти. 

8. Что входит в нормативные параметры при оценке конкурентоспособности. 

9. Единичный и групповой показатели. Вычисление показателя конкурентоспособно-

сти. 

10. Параметры назначения при оценке конкурентоспособности? 

11. Эстетические параметры при оценке конкурентоспособности машины.  

12. Эргономические параметры при оценке конкурентоспособности. 

13. Организационные параметры. 

14. Структура цены потребления.  

15. Как вычисляют единичные параметры? В чем особенность вычисления группового 

показателя для нормативных параметров? 

16. Метод экспертных оценок при выборе оборудования. Его достоинства и недостат-

ки. 

17. Производительность для машин непрерывного и периодического действия. 

18. Организационные параметры. К чему приводит их нарушение. 

19. Долговечность машин. 

20. Безотказность машины. 

21. Что такое ТЭО? 

22. Что такое «Генеральный подрядчик»? 

23. Какие параметры необходимо учитывать при выборе площадки для строительства? 

24. Что входит в комплекс работ по выбору площадки для строительства? 

25. Что указывают в задании на проектирование? 

26. Что входит в раздел «Генеральный план и транспорт»? 

27. Восстановление (рекультивация) нарушенных земель. В какой раздел проекта оно 

входит?  

28. Определите годовой фонд рабочего времени при непрерывном производстве.  

29. Какие разделы должен включать курсовой проект? 

30. Мероприятия по охране окружающей среды, обычно применяемые при проектиро-

вании керамических заводов. 

31. Отделение прессования работает в две смены по 8 ч по пять дней в неделю. При-

нять 9 праздничных дней и 52 – количество суббот и воскресений. Определите годовой 

фонд рабочего времени. 
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32. Отделение прессования работает в одну смены по 8 ч по пять дней в неделю. При-

нять 9 праздничных дней и 52 – количество суббот и воскресений. Определите годовой 

фонд рабочего времени. 

33. Отделение прессования работает в три смены по 8 ч по пять дней в неделю. При-

нять 9 праздничных дней и 52 – количество суббот и воскресений. Определите годовой 

фонд рабочего времени. 

34. Факторы, которые должен особо учитывать специалист-технолог при проектирова-

нии. 

35. Точность расчетов (количество значащих цифр) определяется погрешностью изме-

рения нормативных потерь.  

36. Последовательность расчета материального баланса. 

37. Что надо знать для правильного размещения оборудования? 

38. Что включает в себя описание требований к готовым изделиям? 

39. Методы определения материального баланса массы в случае повторного использо-

вания возвратных потерь. 

40. Метод определения требований производителем для своей готовой продукции. 

41. Выбор марки и количества устанавливаемого оборудования.  

42. Структурно-технологическая схема (СТС). 

43. В каких масштабах вычерчивают планы и разрезы? 

44. Исходные данные для проведения технологических расчетов в проекте предприя-

тия. 

45. Что понимают под нормативами расходов на единицу выпускаемой продукции 

вспомогательных и специальных материалов? 

46. Где берут данные по нормативам потерь на всех стадиях производства? 

47. Что понимают под расчетом материального баланса в штучном исчислении и в 

массовом? 

48. Исходные данные для проектирования.  

49. Объемная производительность для машин непрерывного действия. Как ее измеря-

ют. 

50. Массовая производительность для машин непрерывного действия. Как ее измеря-

ют. 
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8.4. Структура и примеры билетов для экзамена 

Экзамен по дисциплине «Технология оборудования для производства высокотем-

пературных функциональных материалов» включает контрольные вопросы по всем разде-

лам рабочей программы дисциплины. Билет для зачета состоит из 3 вопросов, относящих-

ся к разным разделам дисциплины (по одному вопросу из каждого раздела). Вопрос №1 

относится к технологии производства какого-либо материала и содержит информацию по 

всем разделам. Ответы на вопросы экзамена оценивают из максимальной оценки 40 бал-

лов следующим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос - 18 баллов, 

второй и третий вопросы – по 11 баллов каждый.  

 

Пример билета для экзамена 

«Утверждаю» 

Зав. каф. ХТКиО 

__________19      г. 

А.В. Беляков 

________________ 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет  

им. Д.И. Менделеева 

Бакалавриат. 18.03.01 – «Химическая технология», 

направление «Химическая технология тугоплавких  

неметаллических и силикатных материалов» 

Оборудование и основы проектирования предприятий  

по производству керамики 

Экзаменационный билет № 1 

1. Составить (и обосновать) аппаратурную схему производства шамотных огнеупоров 

пластическим методом с указанием основного технологического оборудования, транс-

портного, дозирующих устройств, сепараторов (примерная структурно-технологическая 

схема прилагается). 

2. Классификация прессов для изготовления изделий из порошкообразных масс. Важ-

нейшие особенности коленорычажного прессующего механизма. 

3. Где берут данные по нормативам потерь на всех стадиях производства? 

 

8.5. Курсовой проект по дисциплине «Оборудование и основы проектирования  

предприятий по производству керамики» (72 ч) 

Курсовой проект (КП) по дисциплине «Технология оборудования для производства высо-

котемпературных функциональных материалов» выполняется студентами после изучения 

специальных дисциплин и имеет целью расширение и углубление знаний в области обо-

рудования для производства керамических материалов, приобретение навыков самостоя-

тельной работы по проектированию технологических линий, а также подготовку студен-

тов к последующему выполнению квалификационной работы. 

При выполнении КП студент должен максимально использовать передовые достижения 
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науки и техники, правильно применять полученные в ходе изучения специальных дисци-

плин теоретические знания, показать умение пользоваться специальной и справочной ли-

тературой. 

Целью КП является проектирование цеха для подготовки массы или формования. 

Расчетно-пояснительная записка КП должна включать в себя следующие разделы: 

 введение, в котором описывается состояние вопроса, способы производства кера-

мики, их сравнительные технико-экономические показатели; 

 обоснование выбора основного агрегата и организация его работы; 

 разработка подробной технологической схемы производства и обоснование приме-

няемого технологического оборудования; 

 предварительный расчет и выбор типоразмера основного агрегата; 

 поверочный расчет основного агрегата и расчет его основных параметров; 

 выбор и поверочный расчет вспомогательного оборудования; 

 расчет материального баланса, определение годовой потребности в сырье, топливе, 

расходных материалах; 

 описание технологии и оборудования, применяемого на каждой технологической 

стадии, начиная от измельчения и заканчивая формованием заготовки; 

 сводная таблица применяемого оборудования с указанием его типа и основных ха-

рактеристик; 

 список использованной научно-технической и справочной литературы, выполнен-

ный в соответствии с ГОСТ; 

Графическая часть КП включает план цеха в соответствии с заданием на выполнение КП. 

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Массозаготовительный цех производства фарфоровой посуды методом литья из 

водных шликеров. 

2. Массозаготовительный цех производства плоской фарфоровой посуды методом ли-

тья из водных шликеров. 

3. Массозаготовительный цех производства фарфоровой посуды прессованием по-

рошка. 

4. Массозаготовительный цех производства объемной фарфоровой посуды методом 

литья из водных шликеров. 

5. Массозаготовительный цех производства фарфоровой посуды методом пластиче-

ского формования. 
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6. Массозаготовительный цех производства фарфоровой посуды методом полусухого 

прессования. 

7. Цех формования фарфоровых чайников методом литья из водных шликеров. 

8. Цех формования фаянсовых чашек методом литья из водных шликеров. 

9. Цех формования фарфоровых чайников методом пластического формования. 

10. Цех формования фарфоровых тарелок методом полусухого прессования. 

11. Массозаготовительный цех производства керамической плитки для полов. 

12.  Поточная линия производства керамической плитки для полов. 

13. Массозаготовительный цех производства керамической плитки для откосов ванн.  

14. Поточная линия производства керамической плитки из керамогранита. 

15. Поточная линия производства керамической плитки для стен из керамогранита. 

16. Поточная линия производства керамической плитки для стен. 

17. Массозаготовительный цех производства унитазов под давлением. 

18. Отделение механизированных стендов для литья унитазов. 

19. Отделение механизированных стендов для литья керамических раковин. 

20. Отделение для литья унитазов под давлением. 

21. Массозаготовительный цех производства полнотелого керамического кирпича ме-

тодом пластического прессования на прессе. 

22. Цех производства полнотелого керамического кирпича методом пластического 

прессования на прессе с четырьмя потоками. 

23. Цех производства пустотелого керамического камня методом пластического фор-

мования на прессе с шестью потоками. 

24. Массозаготовительный цех производства пустотелого керамического кирпича ме-

тодом полусухого формования. 

25. Отделение для пластического формования пустотелого керамического камня. 

26. Цех производства керамического клинкерного камня методом пластического фор-

мования. 

27. Массозаготовительный цех производства керамических канализационных труб ме-

тодом пластического прессования. 

28. Отделение для пластического формования керамических канализационных труб. 

29. Массозаготовительный цех для подготовки керамической массы при формовании 

канализационных труб методом гидростатического прессования. 

30. Отделение для формования канализационных труб методом гидростатического 

прессования. 
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31. Массозаготовительный цех для подготовки керамической массы при формовании 

электроизоляторов. 

32. Отделение для формования фарфоровых электроизоляторов методом обточки. 

33. Отделение для нанесения фарфорового покрытия на электроизоляторы, изготов-

ленные методом обточки. 

34. Массозаготовительный цех для производства периклазоуглеродистых огнеупоров. 

35. Формование клиновых изделий на гидравлическом прессе. 

36. Массозаготовительный цех для производства шамотной массы при выпуске огне-

упоров. 

37. Формование изделий для электроники на двухбачковой литьевой машине. 

38. Отделение пластического прессования воздухонагревателей. 

39. Массозаготовительный цех для производства кислотоупоров. 

40. Отделение формования изделий из кислотоупоров на гидравлическом прессе. 

41. Отделение по прессованию изделий из кислотоупоров на одноосном механическом 

прессе с применением гидростатических форм. 

42. Массозаготовительный цех для производства нагревателей из карбида кремния.  

43. Массозаготовительный цех для производства нагревателей из карбида кремния. 

44. Линия для формования керамической пленки ракельным методом. 

45. Линия для формования керамической пленки методом каландирования. 

46. Формование изделий сложной формы на однонаправленном прессе с использова-

нием квазиизостатических форм. 

47. Массозаготовительный цех для производства тонких керамических листов на ли-

нии Ламина. 

48. Линия по производству тонких керамических листов на линии Ламина. 

49. Линия по производству тонких керамических листов на линии Ламина с использо-

ванием прессов для прессования заготовок. 

50. Линия по производству тонких керамических листов на линии Ламина с использо-

ванием прокатки для прессования заготовок. 

 

8.6. Структура и пример задания на курсовой проект 

Курсовой проект по дисциплине «Оборудование и основы проектирования пред-

приятий по производству керамики» включает контроль его выполнения (максимальная 

оценка 60 баллов) и оценку на защите курсового проекта (максимальная оценка 40 бал-

лов). На защиту студент представляет пояснительную записку и план цеха (отделения) с 

размещенным технологическим оборудованием. Комиссия из двух преподавателей оцени-
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вает качество описания технологии, выбранной технологической схемы, материального 

баланса, выбора типа оборудования и его количества. Итоговое количество баллов может 

быть снижено из-за неточностей в оформлении пояснительной записки, в плане цеха (от-

деления) и при ответах на вопросы.  

 

Пример задания на курсовое проектирование: 

Министерство науки и высшего 

Российской Федерации 

РОССИЙСКИЙ 

ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 

 

Ministry of Sсience and higher Education  

of the Russian Federation 

D. MENDELEEV UNIVERSITY 

of CHEMICAL TECHNOLOGY 

of RUSSIA 

КАФЕДРА ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЕРАМИКИ  

И ОГНЕУПОРОВ 
125047 г.Москва, ул. Героев Панфиловцев, 20                     18.03.01 – Химическая 

                                                                                                                       технология 

Тел. (495) 496-93-46, (499) 978-85-94                    профиль Химическая технология  

                                                                тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП) 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Оборудование и основы проектирования предприятий  

по производству керамики» 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ___________________________________________________ 

Тема КП__ Массозаготовительный цех производства пустотелого керамического 

кирпича методом пластического формования производительностью 60 млн шт. (или 

3 поточные линии) в Московской области 

Оборудование, которое следует применить: Двухвальный лопастной смеситель с па-

роувлажением и 4 потоками массы 

Срок выполнения про-

екта 7 семестр 4 курса 

         с «___» __________ 201_ г.    по  «__» __________ 201_ г. 

 

 

Цель КП: 

ознакомление со структурой и организацией работы предприятия (цеха, участка, отделе-

ния); указанного в задании, анализ характеристик и свойств выпускаемой продукции; изу-

чение технологических процессов, осуществляемых в цехе (участке) и технологического 

оборудования, рассчитать материальный баланс сырья и выбрать тип и марку основного 

оборудования. 

Задачи КП: 

Дисциплина «Технология оборудования для производства высокотемпературных функциональных мате-

риалов», данные, отражающие характеристику продукции предприятия, технологию ее 

производства, технологическое оборудование, изучение технической документации, кон-

троль качества продукции, решение вопросов охраны труда и окружающей среды и т д.;  

Срок представления отчета по КП «_25.12_» ___________ 201__г. 

Содержание пояснительной записки: 

Титульный лист 

Задание на выполнение КП 

Содержание 
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Введение: актуальность, уровень и перспективы развития направления производства вы-

бранных изделий. 

Аналитический обзор литературы: содержание обзора со ссылками на литературные ис-

точники; выводы из обзора литературы. 

Результаты КП: Рассчитать: материальный баланс производства изделий по за-

данной производительности или по заданному количеству оборудования в це-

хе (отделении).  

Вычертить: План цеха (отделения) Массозаготовительного цеха производства 

пустотелого керамического кирпича методом пластического формования. 
Выводы; 

Список литературы по действующему ГОСТ. 

Иллюстративный материал представляется в форме распечатанных слайдов формата А4 

электронной презентации в программе «Microsoft Office Power Point» или «OpenOffice».  

 

Дата выдачи задания «____» ___________ 201__г. 

Задание выдал: 

От РХТУ им. Д.И.Менделеева _____ _________ ___ ____ 

                                                     Подпись      Фамилия И.О.               уч.степень       уч.звание 

Задание принял: 

Обучающийся ____________ ______________ 

 подпись Фимилия И.О. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

а. Основная 

1. Толстой, А. Д. Технологические процессы и оборудование предприятий 

строительных материалов : учебное пособие / А. Д. Толстой, В. С. Лесовик. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1847-3. —Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/64342 (дата обращения: 18.03.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Беляков А. В. Оборудование для измельчения в технологии керамики: учеб. посо-

бие // А. В. Беляков.  М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2019. – 96 с. ISBN 978 - 5 - 

7237 - 1630 – 8. 

 
б. Дополнительная 

1. Богданов, В. С. Механическое оборудование специального назначения и техноло-

гические схемы производственных комплексов предприятий строительных мате-

риалов: Атлас конструкций: учеб. пособие / В. С. Богданов, С. И. Ханин, Р. Р. Ша-

рапов. – Белгород : Изд-во БГТУ, 2009. - 231 с. 

2. Шершевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. 

пособие для студентов строительных специальностей. – М.: Архитектура-С, 2005. 

– 168 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

– Реферативный журнал «Химия» (РЖХ), серия М «Технология силикатных и тугоплавких 

неметаллических материалов». ISSN: 0235-2206 

– Ж. Стекло и керамика. ISSN: 01319582 

– Ж. Новые огнеупоры. ISSN: 16834518 

– Ж. Огнеупоры и техническая керамика. ISSN: 03697290 

– Ж. Техника и технология силикатов. ISSN: 20760655 

– Политематические базы данных (БД): США: CAPLUS; COMPENDEX; Великобритания: 

INSPEC; Франция: PASCAL. 

– Ресурсы ELSEVIER: www.sciencedirect.com. 

  http://www.strommash.ru/ 

Сайт завода Строммашина, г. Самара, РФ.  

Дробильно-размольное оборудование, шаровые мельницы; линии для производства мик-

ропорошков; обеспыливающее оборудование; оборудование и технологический комплекс 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.strommash.ru/
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для производства керамзита; транспортирующее оборудование; сушильное и обжиговое 

оборудование. 

 http://www.stromrzn.ru/ 

ОАО Ухоловский завод Строммашина, РФ, Рязанская область, р.п. Ухолово. 

Оборудование для изготовления кирпича; дробильное оборудование: дробилка – дробилка 

молотковая, щековая, валковая. 

 http://dso44.ru/  

Завод "Строммашина" (Кострома), РФ, г. Кострома. Дробилки, грохоты инерционные, пи-

татели пластинчатые, бункер-питатели, линии, конвейеры. 

 http://www.strommashina.mogilev.by/ 

ОАО «Могилевский завод «СТРОММАШИНА», Республика Беларусь, г. Могилев. 

Оборудование для изготовления керамического и огнеупорного кирпича 

– http://pat-zavod-strommashina.uaprom.net/ 

ПАТ "Завод "Строммашина", г. Хмельницкий, Хмельницкая область, Украина. 

Оборудование для заводов по производству керамического кирпича мощностью от 15 до 

30 млн. штук кирпича в год. 

  http://www.dorst.de/dorst_seite/index-eng.html 

Оборудование фирмы Дорст 

  http://www.sacmi.com/Gruppo01SearchResult.aspx?q=equipment&ln=en-US 

Сайт фирмы Сакми 

  www.sacmiimpianti.com  

Производство оборудования для керамической промышленности 

  http://www.khs.com/en/ 

Сайт корпорации KHS 

  http://www.sima-italy.com/ 

SIMA S.r.l. - оборудование для перемещения 

  http://www.ostec-micro.ru/equipment/podgroup/19.html 

Оборудование для производства электронной керамики 

  www.castellarano.net 

Castellarano Officine tecnologiche S.p.A. - оборудование для смешивания и подголовки сы-

рья 

  www.stmimpianti.com 

STM & C. Sas - производство и продажа оборудования и приспособлений для подготовки 

сырья в керамической промышленности 

– Прессы: 

http://www.stromrzn.ru/
http://www.strommashina.mogilev.by/
http://pat-zavod-strommashina.uaprom.net/
http://www.dorst.de/dorst_seite/index-eng.html
http://www.sacmi.com/Gruppo01SearchResult.aspx?q=equipment&ln=en-US
http://www.ostec-micro.ru/equipment/podgroup/19.html
http://www.castellarano.net/
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http://www.a-filter.ru/kamernyj_ramnyj_press_filtr 

http://hydropark.ru/equipment/press_filter.htm 

http://pto64.ru/base/view_p22/1005 

http://tiu.ru/p21039606-filtr-pressy-ramnye.html 

http://zerno-ek.com/?page=catalog&cat=111 

http://download.topbiz.com.ua/upload/6609/623.pdf 

http://www.rktp-trade.ru/?page_id=2120 

 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации рабочей программы используются следующие образовательные тех-

нологии и средства обеспечения освоения дисциплины: 

 компьютерные презентации интерактивных лекций – 12; 

 комплекты образцов керамических, стеклообразных, вяжущих, компо-

зиционных материалов – 4; 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины 

(общее число вопросов – 360); 

 банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины 

(общее число вопросов – 120); 

 https://zoom.us/ – LMS Zoom. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы (обновить даты обращения): 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 20.05.2019). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата обращения: 20.05.2019). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.a-filter.ru/kamernyj_ramnyj_press_filtr
http://hydropark.ru/equipment/press_filter.htm
http://pto64.ru/base/view_p22/1005
http://tiu.ru/p21039606-filtr-pressy-ramnye.html
http://zerno-ek.com/?page=catalog&cat=111
http://download.topbiz.com.ua/upload/6609/623.pdf
http://www.rktp-trade.ru/?page_id=2120
https://zoom.us/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7 (дата обращения: 20.05.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и ин-

формационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образова-

ния. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru (дата обращения: 20.05.2019). 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система феде-

ральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ict.edu.ru/ (дата обращения: 20.05.2019). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 20.05.2019). 

 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 20.05.2019). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента направлены 

на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и самостоятельной работы 

по дисциплине.  

Рабочей программой дисциплины «Оборудование и основы проектирования пред-

приятий по производству керамики» предусмотрена самостоятельная работа студентов в 

объеме 60 акад. ч и 36 акад. ч – подготовка к экзамену. Самостоятельная работа проводит-

ся с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического ма-

териала дисциплины; 

- подготовку к практическим занятиям; 

- работу с Интернет-источниками; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров, проводимых в Санкт-Петербурге; 

- подготовку к написанию контрольной работы и сдаче экзамена.  

- подготовку, написание и защита курсового проекта. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, за-

конспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литера-

турных источников, представленных в «Рабочей программе дисциплины». По каждой из 

тем для самостоятельного изучения, приведенных в Рабочей программе дисциплины, сле-

дует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить 

краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов дис-

циплины. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: и 

использовать материалы презентаций, рассылаемых преподавателем по электронной по-

чте перед лекционными занятиями. 

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, 

набранных в семестре (контрольные работы) и на зачете. Максимальная общая оценка 

всей дисциплины составляет 100 баллов. Максимальная оценка текущей работы в семест-
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ре составляет 60 баллов и может быть получена при написании 3-х контрольных работ, 

охватывающих по одному из 3-х разделов дисциплины. Каждая их контрольных работ 

оценивается максимально в 20 баллов. Каждая контрольная работа содержит 3 вопроса, по 

7 баллов за вопрос 1 и 2, за вопрос 3 – 6 баллов. 

Экзаменационный билет состоит из 3 вопросов, относящихся к разным разделам 

дисциплины (по одному вопросу из каждого раздела). Ответы на вопросы билета оцени-

ваются из максимальной оценки 40 баллов следующим образом: максимальное количе-

ство баллов за первый вопрос – 18 баллов, второй и третий вопросы – по 11 баллов каж-

дый.  

По дисциплине предусмотрено выполнение курсового проекта. 

Курсовой проект по дисциплине «Оборудование и основы проектирования пред-

приятий по производству керамики» включает контроль его выполнения на контрольных 

точках (60 баллов) и оценку за защиту курсового проекта (40 баллов). Начинать выполне-

ние проекта надо с ознакомления с технологией и выбора структурной технологической 

схемы. После выбора и согласования с руководителем следует приступать к выбору видов 

оборудования, используя соответствующие сайты интернета. После этого проводят расчет 

материального баланса и выбор оборудования с конкретной производительностью. Все 

необходимые данные вносят в пояснительную записку (выбранная технологическая схема, 

расчет материального баланса, выбор типа оборудования и его количества). По результа-

там выбора оборудования производят его размещение на плане цеха (отделения). На за-

щиту курсового проекта представляется пояснительная записка и чертеж разреза плана 

цеха (отделения). Комиссия из двух преподавателей, один и из которых является руково-

дителем проекта, оценивает качество. Итоговое количество баллов может быть снижено 

из-за неточностей в оформлении пояснительной записки, в плане цеха (отделения) и при 

ответах на вопросы.  

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием элек-

тронного образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисци-

плины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение бал-

лов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, 

в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых 

технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мне-

ния ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без использо-

вания электронного образования и дистанционных образовательных технологий 

Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Оборудование и 

основы проектирования предприятий по производству керамики», является выработка у 

студента понимания необходимости знания предмета для их дальнейшей работы специа-

листами-технологами, проектировщиками в области производства традиционных и новых 

конкурентоспособных керамических материалов и изделий на их основе. 

Для ускорения процесса изложения и более эффективного усвоения студентами мате-

риала по дисциплине «Оборудование и основы проектирования предприятий по произ-

водству керамики» рекомендуется широкое применение иллюстративного и раздаточного 

материала. 

Иллюстративный материал представляет собой презентацию демонстрационных 

слайдов и использование мультимедийной техники для демонстрации слайдов.  

Раздаточный материал представляет собой компьютерную версию слайдов и их разъ-

яснение. Материалы сгруппированы по разделам и входящим в них разделам дисциплины. 

Раздаточный материал в виде компьютерных файлов высылается студентам по электрон-

ной почте перед началом чтения дисциплины «Оборудование и основы проектирования 

предприятий по производству керамики». 

Допускается использование иллюстративного материала из альбома при приеме экза-

мена по дисциплине «Оборудование и основы проектирования заводов», однако этот аль-

бом не должен содержать пояснительных надписей и другой информации, которую сту-

дент может использовать при подготовке ответов на вопросы экзаменационного билета. 

Слайды иллюстративного материала могут представлять оборудование в схематичном 

виде, однако с деталями, необходимыми для пояснения основных принципов его функци-

онирования. 

Поскольку оборудование производят множество отечественных и зарубежных фирм, 

внешний вид машин и их конструктивные особенности различаются. Основное внимание 

при изложении дисциплины должно быть обращено на наиболее общие элементы кон-

струкций, достоинства и недостатки основных конструктивных решений, пути дальней-

шего совершенствования оборудования данного типа. Следует постоянно указывать, что 

рассматриваемые конструкции не являются единственно возможными, а показывают тен-

денции их развития, поскольку происходит непрерывное совершенствование оборудова-

ния. Следует подчеркивать, что прогресс современных технологий, особенно традицион-
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ных, связан в последние десятилетия преимущественно с совершенствованием оборудо-

вания. Наиболее консервативными являются основные принципы конструкций, а чаще 

совершенствуют отдельные ее элементы, применяют новые конструкционные материалы 

и, особенно, компьютеризацию. При этом компьютеры решают не только задачи оптими-

зации работы машины и проведения необходимых расчетов, но и позволяют представлять 

результаты в удобном для пользователя виде (таблицы, графики, гистограммы и т.д.), под-

сказывать правильную последовательность действий и блокировать грубые ошибки опе-

ратора, хранить информацию, производить ее поиск и сравнение с имеющейся в компью-

тере, анализировать результаты и давать необходимые рекомендации.  

Для более глубокого изучения предмета в рамках самостоятельной работы преподава-

тель может рекомендовать студентам использование периодических журналов и Интер-

нет-ресурсов. 

При изложении раздела 1 следует указывать значение этих стадий для получения ка-

чественной заготовки (полуфабриката). В разделах раздела 1 Программы дисциплины 

необходимо рассмотреть сравнительные характеристики оборудования для дробления и 

измельчения материалов с целью выбора оптимальной схемы измельчения в зависимости 

от свойств измельчаемого материала. Особое внимание необходимо уделить конструкции, 

принципам функционирования и преимуществам современных агрегатов для дробления и 

помола материалов. Необходимо также рассмотреть влияние различных технологических 

факторов на процессы функционирования того или иного оборудования. 

При изложении раздела 1.2 особое внимание необходимо уделить технико-

экономической эффективности применения замкнутого цикла работы дробильно-

помольного оборудования, принципам работы и методам регулирования современных се-

параторов для классификации порошкообразных материалов. 

При изложении раздела 1.2 особое внимание на особенности сухого и мокрого пыле-

улавливания, значение пылеулавливания для охраны труда и устранения загрязнения 

окружающей среды, эффективности применения того или иного оборудования для обес-

пыливания технологических газов, методы выбора рациональной схемы процесса обеспы-

ливания. 

В разделе 1.2.3 – 1.2.4 необходимо подробно рассмотреть принцип функционирования 

и способы регулирования производительности современных объемных и весовых дозато-

ров материалов. 

В разделе 1.3 необходимо уделить внимание рассмотрению примеров компоновок 

дробильно-помольного оборудования и оборудования для разделения материала по круп-

ности. 
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При изучении оборудования для смешивания и подготовки масс (раздел 1.3) необхо-

димо обратить внимание на особенности конструкций оборудования для смешивания по-

рошкообразных, пластичных масс, а также шликеров. Конструктивные решения, обеспе-

чивающие наиболее эффективное смешение. В разделе 1.3 обратить внимание на исполь-

зование или очистку фильтратов после фильтр-прессования для предотвращения загряз-

нения окружающей среды. В разделе 1.3 уделить внимание грануляторам, их преимуще-

ствам по сравнению с распылительными сушилами и проблемам, сдерживающим их ши-

рокое применение. В разделе 1.3 рассмотреть примеры массозаготовительных цехов, про-

дукция которых определяет качество готовых изделий. 

При изучении оборудования для формования заготовок (Раздел 2) необходимо указы-

вать на их связь с предшествующими и последующими стадиями технологии керамики. 

При изложении оборудования для пластического формования заготовок (раздел 2.1) обра-

тить внимание на связь основных вариантов процессов пластического формования (про-

тяжка, штемпельное формование, раскатка в тела вращения) с конструктивными особен-

ностями применяемых для них типов оборудования, на виды брака и их причины, на тен-

денции в совершенствовании оборудования для формования методом протяжки, раскатки 

и штемпельного формования. 

При изучении оборудования для прессования заготовок из порошков (раздел 2.2) об-

ратить внимание на достоинства и недостатки этого метода формования, области наибо-

лее эффективного применения колено-рычажных прессов, применения колено-рычажных 

прессов с гидравлическим регулированием, гидравлических прессов, винтовых прессов, 

на виды брака и их причины, на тенденции в совершенствовании оборудования для полу-

сухого прессования, на примеры компоновок прессов для полусухого прессования и 

предшествующего оборудования. 

При изучении оборудования для литья керамических заготовок (раздел 2.3) обратить 

внимание на достоинства и недостатки этого метода формования, на виды брака и их при-

чины, на тенденции в совершенствовании оборудования для литья и водных и неводных 

шликеров, на примеры компоновок оборудования для литья и предшествующего оборудо-

вания. 

При изучении других типов оборудования, применяемых в керамической технологии 

(раздел 1.6) обратить внимание на особенности процесса обточки изоляторов, на достоин-

ства и недостатки различных методов глазурования, на роторные и роторно-конвейерные 

линии и возможности их использования в технологии керамики в сравнении с роботизи-

рованными комплексами (раздел 2.3). 
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При изучении раздела 3 (Основы проектирования предприятий по производству керами-

ки) обращать внимание на значение проектирования для выпуска качественной и конку-

рентоспособной продукции. В разделе 3 (общие положения о проектировании) необходи-

мо обратить внимание на роль нормативных документов при проектировании и строи-

тельстве промышленных зданий, а также на роль специалиста-технолога при проектиро-

вании. 

В разделе 3 (типовые решения по выбору и размещению оборудования) при изучении 

конкретных СТС керамических производств проводить критический анализ предложен-

ных решений с обсуждением возможных альтернативных решений. Это способствует 

творческому закреплению знаний об изученном оборудовании и облегчает выполнение 

Курсовой студенческой работы. Лекционные занятия целесообразно проводить в форме 

деловой игры. 

При изложении материала необходимо говорить о современном состоянии вопроса 

и о перспективах и тенденциях дальнейшего развития оборудования предприятий по про-

изводству керамики. 

По дисциплине предусмотрено выполнение курсового проекта. 

Курсовой проект (КП) по дисциплине «Оборудование и основы проектирования 

предприятий по производству керамики» выполняется студентами после изучения дисци-

плины и имеет целью расширение и углубление знаний в области оборудования для про-

изводства керамических материалов, приобретение навыков самостоятельной работы по 

проектированию технологических линий, а также подготовку студентов к последующему 

выполнению квалификационной работы. 

При выполнении КП студент должен максимально использовать передовые достиже-

ния науки и техники, правильно применять полученные в ходе изучения специальных 

дисциплин теоретические знания, показать умение пользоваться специальной и справоч-

ной литературой.  

Задания на выполнение КП должны быть выданы каждому студенту на первой неделе 

семестра. Занятия со студентами рекомендуется вести по смешанной схеме, чередуя лек-

ционный материал по методам выполнения того или иного раздела КСР с индивидуаль-

ными консультациями студентов по результатам выполнения раздела.  

Защиту КП рекомендуется осуществлять комиссией, состоящей из 2 – 3 преподавате-

лей. Оценка КП производится с учетом: 

– качества и полноты представления результатов курсовой студенческой работы;  

– правильности и полноты ответов на вопросы по теме работы. 
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11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме,  

с использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисци-

плины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение бал-

лов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, 

в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых 

технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мне-

ния ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; текущий кон-

троль в режиме тестирования и проверки домашних заданий; онлайн консультации по 

курсовому проектированию; самостоятельная работа студента. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде: 

• объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокра-

щается) и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают само-

стоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой дан-

ной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме онлайн; 

• смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателем в 

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины) и ЭОР (часть учебного материала (например, лекции) может быть заменена 

ЭОР);  

• учебные курсы, интегрированные в LMS Moodle, контактные часы по кото-

рым могут быть исключены, изучаются обучающимися самостоятельно при минимальном 

участии преподавателя (консультации в режиме форума или в режиме вебинара). 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева обеспечи-

вает информационную поддержку всем направлениям деятельности университета, содей-

ствует подготовке высококвалифицированных специалистов, совершенствованию учебно-

го процесса, научно-исследовательской работы, способствует развитию профессиональ-

ной культуры будущего специалиста.  

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической лите-

ратурой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, спра-

вочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодиче-

ские и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам 

данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университе-

та, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-

мирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литера-

туры.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информаци-

онного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

№ Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, дата за-

ключения, срок действия), ссылка на 

сайт ЭБС, сумма договора, количе-

ство ключей 

Характеристика библио-

течного фонда, к которо-

му предоставляется до-

ступ 

1.  ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО «Изда-

тельство «Лань», договор №29.01-З-

2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Сумма договора – 357 000 руб. 

С «26» сентября 2018г. по «25» сен-

тября 2019 г 

Реквизиты договора – ООО «Изда-

тельство «Лань», договор № 33.03-Р-

2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083, 68 руб  

С «26» сентября 2019г. по «25» сен-

тября 2020г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com/ 

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

Электронно-

библиотечная система 

издательства «Лань» – 

ресурс, включающий в 

себя как электронные 

версии книг ведущих из-

дательств учебной и 

научной литературы (в 

том числе университет-

ских издательств), так и 

электронные версии пе-

риодических изданий по 

различным областям зна-

ний. ЭБС «Лань» предо-

ставляет пользователям 

мобильное приложение 

для iOS и Android, в ко-

торых интегрированы 

бесплатные сервисы для 

незрячих студентов и 

синтезатор речи. 

http://e.lanbook.com/
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Коллекции: «Химия» – 

изд-ва НОТ, «Химия» – 

изд-ва Лаборатория зна-

ний, «Химия» – изд-ва 

«ЛАНЬ», «Химия»-

КНИТУ (Казанский 

национальный исследова-

тельский технологиче-

ский университет), «Хи-

мия» – изд-ва ФИЗМАТ-

ЛИТ, «Информатика» – 

изд-ва «Лань», Нацио-

нальный Открытый Уни-

верситет «ИНТУИТ», 

«Инженерно-технические 

науки» изд-ва «Лань», 

Экономика и менедж-

мент» изд-ва Дашков и К. 

А также отдельные изда-

ния в соответствии с До-

говором. 

2.  Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС «Ир-

бис»)  

Принадлежность – собственная 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера.  

Электронные версии 

учебных и научных изда-

ний авторов РХТУ 

3.  Информационно-

справочная си-

стема 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, прави-

ла, стандарты 

России». 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта – ООО «ИН-

ФОРМПРОЕКТ», контракт № 111-

142ЭА/2018 от 18.12.2018 г.  

Сумма договора – 547 511 руб. 

С «01» января.2019 г. по «31» декаб-

ря 2019 г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/ 

Количество ключей – 5 лицензий + 

локальный доступ с компьютеров 

ИБЦ. 

Электронная библиотека 

нормативно-технических 

изданий. Содержит более 

40000 национальных 

стандартов и др. НТД 

4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя  

Реквизиты договора – ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01-P-2.0-

1020/2018 от 07.12.2018 г. 

Сумма договора - 934 693 руб.  

С «01» января 2019 г. по «31» декаб-

ря 2019 г.  

Ссылка на сайт – http://elibrary.ru/ 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен. 

Электронные издания, 

электронные версии пе-

риодических или непери-

одических изданий 

http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://elibrary.ru/
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5.  American 

Chemical Society 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка (Минобрна-

уки+ ГПНТБ) Сублицензионный до-

говор  

 № ACS/130 от 25.10.2019 г. 

С «01» июля 2019 г. по «31» декабря 

2019 г. 

Ссылка на сайт – 

http://www.acs.org/content/acs/en.html/ 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Коллекция журналов по 

химии и химической тех-

нологии Core + издатель-

ства American Chemical 

Society 

6.  Электронные ре-

сурсы издатель-

ства 

SpringerNature 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка  

(Минобрнауки+РФФИ)  

Информационное письмо РФФИ № 

809 от 24.06.2019 г. 

С «01» января 2019 г. по «31» декаб-

ря 2019 г. 

Ссылка на сайт 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен. 

Электронные научные 

информационные ресур-

сы издательства Springer. 

7.  Scopus 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка (Минобрна-

уки+ ГПНТБ) Сублицензионный до-

говор  

№ Scopus/130 от 09.10.2019 г. 

С «01» июля 2019 г. по «31» декабря 

2019 г. 

Ссылка на сайт –  

http://www.scopus.com/ 

 Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по IP-адресам 

неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и науко-

метрическая база данных 

издательства ELSEVIER  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами демон-

страции (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной ме-

белью; учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная элек-

тронными средствами демонстрации; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места 

для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в 

Интернет.  

 

http://www.acs.org/content/acs/en.html/
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/
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13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам лекционной части дисциплины; плакаты диаграмм 

состояния тугоплавких неорганических и силикатных систем; комплекты колебательных 

спектров и спектров люминесценции ВФМ; наборы образцов тугоплавких неорганических 

и силикатных материалов; демонстрационные изделия из силикатных материалов. 

 

13.3 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппарат-

но-программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; копи-

ровальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные  

ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; разда-

точный материал к разделам лекционной части дисциплины; раздаточный материал к 

практическим занятиям по дисциплине; альбомы и рекламные проспекты с основными 

видами и характеристиками ВФМ. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лек-

ционной части дисциплины; учебно-методические разработки в электронном виде; спра-

вочные материалы в печатном и электронном виде по строению и свойствам тугоплавких 

неорганических веществ; электронная картотека по рентгенофазовому анализу; электрон-

ная картотека по фазовым диаграммам состояния тугоплавких соединений; кафедральные 

библиотеки электронных изданий. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ п/п 
Наименование про-

граммного продукта 

Реквизиты до-

говора поставки 

Количество ли-

цензий 

Срок окончания 

действия лицен-

зии 

1 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка 

Microsoft Azure 

Dev Tools for 

Teaching, со-

глашение от 

31.01.2019 

ICM-169788, 

номер подписки 

IM91021, дей-

ствительно до 

Подписка не 

подразумевает 

количества ли-

цензий 

30.01.2021 
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30.01.2021, счет 

от 31.01.2019 

№ 9552830795 

2 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подписка 

Microsoft Azure 

Dev Tools for 

Teaching, со-

глашение от 

31.01.2019 

ICM-169788, 

номер подписки 

IM91021, дей-

ствительно до 

30.01.2021, счет 

от 31.01.2019 

№ 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества ли-

цензий 

30.01.2021 

3 
Kaspersky Endpoint Se-

curity 10 для Windows 

Контракт от 

24.12.2018 

№ 126-

152ЭА/2018 

670 22.12.2020 

4 Антиплагиат.ВУЗ 

Контракт от 

14.06.2019 

№ 40-45Э/2019 

не ограничено, 

лимит проверок 

6000 

14.06.2020 

5 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Professional 32 bit/64 bit 

Rus Only FQS-10150 

Договор от 

11.02.2019 № 

26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 

6 

Microsoft Office Home 

and Business 2016 Rus 

CEE Only No Skype 

BOX T5D-02705 

Договор от 

11.02.2019 № 

26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Оборудование и основы проектирования предприятий по производству ке-

рамики» 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1.  

Введение. Оборудование 

для подготовки формо-

вочных масс. 

Знать: 

- принципы работы, достоинства и 

недостатки, наиболее прогрессивные 

способы эксплуатации оборудования 

для производства керамики; расчет и 

обоснование ассортимента готовой 

продукции и мощности предприятия, 

расчеты потребности сырья, матери-

алов, оборудования; основы компо-

новочных решений технологического 

оборудования и механизации транс-

портных операций по цехам и участ-

кам всего производства; 

Уметь: 

- выполнять расчеты по технико-

экономическому обоснованию целе-

сообразности проектирования (стро-

ительства), технологической разра-

ботке проекта; применять элементы 

автоматизации работы оборудова-

ния; проводить анализ нормативной 

документации; 

Владеть: 

- знаниями о прогрессивных техно-

логических процессах и оборудова-

нии, обеспечивающих высокое каче-

ство продукции, повышение произ-

водительности труда и культуры 

производства; техническими реше-

ниями, обеспечивающими уменьше-

ние загрязнения окружающей среды, 

улучшение условий труда; способа-

ми поиска и анализа нормативной 

документации. 

 

Оценка за кон-

трольную работу 

№1 

 

Оценка за экзамен 

Раздел 2.  

Оборудование для формо-

вания заготовок и глазу-

рования. 

Знать: 

- принципы работы, достоинства и 

недостатки, наиболее прогрессивные 

способы эксплуатации оборудования 

для производства керамики; расчет и 

обоснование ассортимента готовой 

продукции и мощности предприятия, 

расчеты потребности сырья, матери-

алов, оборудования; основы компо-

новочных решений технологического 

оборудования и механизации транс-

портных операций по цехам и участ-

 

Оценка за кон-

трольную работу 

№2 

 

Оценка за экзамен 
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кам всего производства; 

Уметь: 

- выполнять расчеты по технико-

экономическому обоснованию целе-

сообразности проектирования (стро-

ительства), технологической разра-

ботке проекта; применять элементы 

автоматизации работы оборудова-

ния; проводить анализ нормативной 

документации; 

Владеть: 

- знаниями о прогрессивных техно-

логических процессах и оборудова-

нии, обеспечивающих высокое каче-

ство продукции, повышение произ-

водительности труда и культуры 

производства; техническими реше-

ниями, обеспечивающими уменьше-

ние загрязнения окружающей среды, 

улучшение условий труда; способа-

ми поиска и анализа нормативной 

документации. 

Раздел 3.  

Основы проектирования 

предприятий по 

производству керамики. 

Заключение. 

Знать: 

- принципы работы, достоинства и 

недостатки, наиболее прогрессивные 

способы эксплуатации оборудования 

для производства керамики; расчет и 

обоснование ассортимента готовой 

продукции и мощности предприятия, 

расчеты потребности сырья, матери-

алов, оборудования; основы компо-

новочных решений технологического 

оборудования и механизации транс-

портных операций по цехам и участ-

кам всего производства; 

Уметь: 

- выполнять расчеты по технико-

экономическому обоснованию целе-

сообразности проектирования (стро-

ительства), технологической разра-

ботке проекта; применять элементы 

автоматизации работы оборудова-

ния; проводить анализ нормативной 

документации; 

Владеть: 

- знаниями о прогрессивных техно-

логических процессах и оборудова-

нии, обеспечивающих высокое каче-

ство продукции, повышение произ-

водительности труда и культуры 

производства; техническими реше-

ниями, обеспечивающими уменьше-

 

Оценка за кон-

трольную работу 

№3 

 

Оценка за экзамен. 



 75 

ние загрязнения окружающей среды, 

улучшение условий труда; способа-

ми поиска и анализа нормативной 

документации. 

 

Курсовой проект по дисциплине «Оборудование и основы проектирования 

предприятий по производству керамики» 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1.  

Введение. Оборудование 

для подготовки формо-

вочных масс. 

 

Раздел 2.  

Оборудование для формо-

вания заготовок и глазу-

рования. 

 

Раздел 3.  

Основы проектирования 

предприятий по производ-

ству керамики. Заключе-

ние. 

Знать: 

- принципы работы, достоинства и 

недостатки, наиболее прогрессивные 

способы эксплуатации оборудования 

для производства керамики; расчет и 

обоснование ассортимента готовой 

продукции и мощности предприятия, 

расчеты потребности сырья, матери-

алов, оборудования; основы компо-

новочных решений технологического 

оборудования и механизации транс-

портных операций по цехам и участ-

кам всего производства; 

Уметь: 

- выполнять расчеты по технико-

экономическому обоснованию целе-

сообразности проектирования (стро-

ительства), технологической разра-

ботке проекта; применять элементы 

автоматизации работы оборудова-

ния; проводить анализ нормативной 

документации; 

Владеть: 

- знаниями о прогрессивных техно-

логических процессах и оборудова-

нии, обеспечивающих высокое каче-

ство продукции, повышение произ-

водительности труда и культуры 

производства; техническими реше-

ниями, обеспечивающими уменьше-

ние загрязнения окружающей среды, 

улучшение условий труда; способа-

ми поиска и анализа нормативной 

документации. 

 

Оценка за выполне-

ние этапов работы 

на контрольных 

точках №1, №2 и 

№3. (максимальная 

оценка 60 баллов) 

 

Оценка за курсовой 

проект и его защиту. 

(максимальная 

оценка 40 баллов) 
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15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом университете 

имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 28.06.2017, про-

токол № 9); 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процес-

са (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 

08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 18.03.01 «Химическая 

технология», рекомендациями методической секции Ученого совета и накопленного опыта 

преподавания дисциплины кафедрой Химической технологии стекла и ситаллов РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 7 и 8 семестров. 

Дисциплина « Оборудование и основы проектирования стекольных заводов» относится к 

вариативной части дисциплин по быбору учебного плана (Б1.В.ДВ.05)). Программа базируется 

на компетенциях, полученных в ходе изучения дисциплин математического, 

естественнонаучного цикла, комплекса общеинженерных дисциплин, а также специальных 

дисциплин, в которых изучаются свойства силикатных материалов и стекол, технологические 

схемы и особенности производства различных видов изделий из них. 

Цель дисциплины состоит в приобретении обучающимися знаний и компетенций в об-

ласти современного оборудования, используемого на всех стадиях производства изделий из 

стекол, и комплектации механизированных линий из этого оборудования.  

Основной задачей курса является формирование у студентов представлений о принци-

пах работы технологического оборудования современных стекольных заводов, его конструк-

тивном оформлении, особенностях эксплуатации, взаимодействии отдельных видов оборудова-

ния в составе технологических линий, основах проектирования технологических линий сте-

кольных производств. В задачу курса входит также изучение нормативных и практических во-

просов проектирования механизированных линий производства стеклоизделий и стекольного 

производства в целом. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины при подготовке бакалавров по направлению 18.03.01 «Химиче-

ская технология»; профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикат-

ных материалов» способствует формированию следующих компетенций: 

 

профессиональных: 

 способность принимать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических послед-

ствий их применения (ПК-4); 

 готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

 способность использовать знания основных физических теорий для решения возникающих 

физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для понимания 

принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы компетентно-

сти конкретного направления (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

знать:  

  типы, принципы работы, особенности конструкции и систем управления основного меха-

нического и теплотехнического оборудования стекольного производства; 

  технико-экономические характеристики оборудования и основы его эксплуатации в составе 

технологических линий;  

  вспомогательное оборудование стекольных заводов;  

  общие положения о проектировании производства;  

  основные этапы и принципы проектирования технологических линий производства стекло-

изделий, основы компоновочных решений при проектировании технологических линий 

производства стеклоизделий; 

уметь:  

 выбирать рациональные и эффективные технологические схемы изготовления стеклоизде-

лий;  



 5 

 подбирать и проводить компоновку оборудования технологических линий производства 

стеклоизделий; 

владеть:  

 методами расчета основных параметров и характеристик технологического оборудования 

стекольных заводов;  

  методами составления производственной программы стекольного производства; методами 

оценки эффективности работы технологической линии. 

  методами подбора и компоновки оборудования технологических линий производства стек-

лоизделий; 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы 

Всего 7 семестр 8 семестр 

Зач. ед. 
Акад. 

час 
Зач. ед. 

Акад. 

час 
Зач. ед. 

Акад. 

час 

Общая трудоемкость дисци-

плины 
6 216 4 144 2 72 

Контактная работа - аудитор-

ные занятия: 
2,33 84 1,33 48 1 36 

Лекции 0,44 16 0,44 16 - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 0,89 32 - - 

Курсовой проект (КП) 1 36 - - 1 36 

Самостоятельная работа (СР): 2,67 96 1,67 60 1 36 

Контактная самостоятельная ра-

бота 
2,67 

0,2 

1,67 

- 

1 

0,2 

Самостоятельное изучение разде-

лов дисциплины 
95,8 60 35,8 

Виды контроля:   

Экзамен   + + - - 

Контактная работа – промежу-

точная аттестация 1 
0,4 

1 
0,4 - - 

Подготовка к экзамену 35,6 35,6 - - 

Курсовой проект (КП)   - - + + 

Вид итогового контроля:   Экзамен КП 

 

Виды учебной работы 

Всего 7 семестр 8 семестр 

Зач. ед. 
Астр. 

час 
Зач. ед. 

Астр. 

час 
Зач. ед. 

Астр. 

час 

Общая трудоемкость дисци-

плины по учебному плану 
6 162 4 108 2 54 

Контактная работа: 2,33 63 1,33 36 1 27 

Лекции (Лек) 0,44 12 0,44 12 - - 

Практические занятия (ПЗ) 0,89 24 0,89 24 - - 

Курсовой проект (КП) 1 27 - - 1 27 

Самостоятельная работа (СР): 2,67 72 1,67 45 1 27 

Контактная самостоятельная ра-

бота 
2,67 

0,15 

1,67 

- 

1 

0,15 

Самостоятельное изучение разде-

лов дисциплины 
71,85 45 26,85 

Виды контроля:   

Экзамен   + + - - 
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Контактная работа – промежу-

точная аттестация 1 
0,3 

1 
0,3 - - 

Подготовка к экзамену 26,7 26,7 - - 

Курсовой проект (КП)   - - + + 

Вид итогового контроля:   Экзамен КП 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Акад. часов 

Всего Лекции ПЗ КП СР 

1. Раздел 1. Оборудование для приготовле-

ния, хранения, транспортирования и за-

грузки шихты в стекловаренные печи  

38 4 14 - 20 

1.1. Оборудование для подготовки сырьевых 

материалов и приготовления шихты 
19 2 4 - 10 

1.2. Оборудование для загрузки шихты и воз-

вратного боя в стекловаренную печь 
19 2 10 - 10 

2. Раздел 2. Оборудование для выработки 

и формования стекла  
70 12 18 - 40 

2.1. Оборудование для питания стеклоформу-

ющих машин 
 1 2 - 5 

2.2. Теоретические основы формования стек-

лоизделий 
 1 2 - 5 

2.3. Оборудование систем лодочного (ВВС) и 

безлодочного (БВВС) вертикального вытя-

гивания стекла. 
 2 2 - 4 

2.4. Оборудование для производства прокатно-

го стекла. 
 2 2 - 4 

2.5. Оборудование для формования листового 

стекла флоат-способом. 
 2 2 - 4 

2.6. Принципы формования штучных стекло-

изделий. 
 1 2 - 4 

2.7. Машины для прессования стеклоизделий   1 2 - 4 

2.8. Выдувные стеклоформующие машины.  1 2 - 5 

2.9. Прессовыдувные стеклоформующие ма-

шины. 
 1 2 - 5 

 Экзамен 36     

 Итого в 7 семестре: 144 16 32  60 

3. Раздел 3. Основы проектирования сте-

кольных заводов (курсовой проект) 
72 - - 36 36 

 Итого в 8 семестре: 72   36 36 

 ИТОГО 216 16 32 36 96 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Оборудование для приготовления, хранения, транспортирования и за-

грузки шихты в стекловаренные печи 

1.1. Оборудование для подготовки сырьевых материалов и приготовления шихты 

Нормативные требования к процессу подготовки сырья стекольной промышленности, 

кондиционные и некондиционные сырьевые материалы для приготовления стекольной шихты. 
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Технологические схемы подготовки кварцевых песков, доломитов, полевых шпатов и 

других природных сырьевых материалов. Основное и вспомогательное оборудование для обра-

ботки сырьевых материалов – сушильные барабаны, дробилки, мельницы, классификаторы, 

транспортные средства и пылеулавливающие устройства. 

Требования к стекольной шихте. Сравнительная характеристика и выбор оборудования 

для приготовления стекольной шихты. Дозаторы с автоматическим управлением. 

Контейнерные, лопастные, тарельчатые и планетарные смесители шихты. Технологическая 

схема и компоновка оборудования дозировочно-смесительных линий и отделений 

производительностью от 50 до 500 и более т/сутки. Стандартное и нестандартное оборудование 

составных цехов и ДСО стекольных заводов. Циклонные пылеулавливающие устройства, 

рукавные фильтры и электрофильтры в составных цехах и ДСО. Устройство, принцип действия 

электрофильтров и оценка степени очистки воздушных сред. 

1.2. Оборудование для загрузки шихты и возвратного боя в стекловаренную печь. 

Способы и системы загрузки шихты и боя в стекловаренные печи периодического и 

непрерывного действия. Требования к возвратному бою и оборудование для его подготовки. 

Устройство, принцип действия, расчет технических показателей и эксплуатация 

основных механических загрузчиков шихты: стольных, винтовых, плунжерных и роторных. 

Загрузчики-теплообменники для подогрева шихты и боя. Принципы подбора теплоносителей 

для нагрева шихты. Системы автоматического управления процессами выработки стекломассы 

и загрузки шихты и боя в печь. 

Особенности загрузки шихты и боя в электрические стекловаренные печи. Конструкция 

и технические характеристики загрузчиков для электропечей. 

Раздел 2. Оборудование для выработки и формования стекла 

2.1. Оборудование для питания стеклоформующих машин.  

Способы питания стекломассой машин непрерывного и дискретного формования стек-

лоизделий. Питание стекломассой машин с отделенной зоной формования в производстве ли-

стового и профильного стекол, стеклянных труб: системы ВВС лодочные и безлодочные, ГВТ, 

флоат-установки, прокатные машины. Механические капельные и струйные питатели. Ковше-

вой, шаровой и вакуумный питатели. Устройство питателей, их классификация и температур-

ные режимы работы. Синхронизация работы питателя и стеклоформующей машины. 

2.2. Теоретические основы формования стеклоизделий. Классификация и характеристика 

современных способов формования стекла и стеклоизделий.  

Особенности теплообмена бесцветных и окрашенных стекломасс с формующими 

устройствами в температурном интервале формования. Тепловые режимы циклических и не-

прерывных процессов формования. Основные технологические параметры, характеризующие 

режим формования. Изотермическое и высокотемпературное формование стеклоизделий. Связь 

производительности стеклоформующих машин с технологическими параметрами вырабатыва-

емых изделий.  

2.3. Оборудование систем лодочного (ВВС) и безлодочного (БВВС)  вертикального вы-

тягивания стекла. Машины систем ВВС и БВВС: технологические схемы формования ленты, 

устройство и оборудование подмашинных камер. Принцип действия, устройство и эксплуата-

ция тянульных машин для лодочного и безлодочного вытягивания листового стекла. Кинемати-

ка, устройство привода и регулирующих систем машин ВВС. Сравнительная характеристика 

тянульных машин. Интенсификация выработки и совершенствование конструкции машин ВВС. 

Механизмы для отбортовки, подрезки и отломки листов при машинной выработке. 

Классификация и характеристика различных способов и установок для механизирован-

ной выработки труб, трубок и стержней. Технологическая схема формования трубы безлодоч-

ным вытягиванием, устройство и оборудование подмашинной камеры. Принцип действия, 

устройство, кинематика привода и регулирующих систем машин типа ВВТ. Интенсификация 

работы и совершенствование машин ВВТ.  

Технологические схемы узлов формования трубок и стержней горизонтальным способом 

(метод Даннера). Принцип действия машин, их устройство, техническая характеристика, экс-



 8 

плуатация и автоматизация работы. Совершенствование конструкции и повышение производи-

тельности конвейерных тянульных машин. 

2.4. Оборудование для производства прокатного стекла. Разновидности прокатных ма-

шин, их назначение и сравнительная оценка. Устройство, характеристика и эксплуатация 

стольных машин и установок периодического проката листового стекла. Валковые машины не-

прерывного проката стекла – принцип действия, устройство, режим работы. Характеристика 

конструкции и эксплуатация валковых машин непрерывного проката стекла: листового, узорча-

того, армированного, профилированного и коврово-мозаичного. Машины ПЛ-1-16-, НП-1001, 

ПГ-4, ЛУАС-1, ППС-500. Компоновка и техническая характеристика оборудования в линиях 

непрерывного проката. Совершенствование конструкций и систем управления прокатных ма-

шин. Расчет производительности, мощности привода и прочности основных элементов кон-

струкций прокатной машины. 

2.5. Оборудование для формования листового стекла флоат-способом. Краткая характе-

ристика стекловаренных печей для производства листового стекла флоат-методом. Организация 

подвода стекломассы во флоат-ванну. Устройство, основные конструктивные элементы, харак-

теристика ванны с расплавом металла. Особенности оборудования для формования тонкого и 

утолщенного (более 6.5 мм) листового стекла. Эксплуатация ванны. Перспективы развития 

флоат-процесса формования листового полированного стекла.  

2.6. Принципы формования штучных стеклоизделий. Требования к материалам для изго-

товления форм и формующих устройств, принципы их конструирования. Основные принципы 

конструирования форм для производства штучных (3-х мерных) изделий и двухмерных изделий 

бесконечной сплошности. Конструкции черновых и чистовых форм и особенности их изготов-

ления. Одно- и многоместные формовые комплекты стеклоформующих машин. Пороки стекло-

изделий, вызванные термическим и механическим воздействием формы на твердеющую стек-

ломассу.  

2.7. Машины для прессования стеклоизделий. Классификация и эксплуатационная оцен-

ка прессовых машин. Прессовые автоматы: назначение, технологическая схема работы, устрой-

ство, кинематика, техническая характеристика и эксплуатация. Конструкции полуавтоматиче-

ских и автоматических прессов.  Устройство привода прессовых автоматов, синхронизация их 

работы с питателем стекломассой. Оборудование для центробежного формования, устройство и 

принцип действия центрифуг. 

2.8. Выдувные стеклоформующие машины. Разновидности процессов выдувания. Осо-

бенности питания стекломассой выдувных автоматов. Выдувные машины для выработки тол-

стостенных узкогорлых и тонкостенных бесшовных полых стеклоизделий. Классификация и 

эксплуатационные характеристики выдувных стеклоформующих машин. Выдувные машины 

для выработки толстостенных узкогорлых изделий (способ двойного выдувания). Автоматы с 

капельным питанием (фидерные), роторные (Руаран, ВВ 7, ВВ-12), секционные серии 1S и АВ. 

Технологические схемы работы машин, принцип действия, устройство, конструктивные осо-

бенности, взаимодействие и синхронизация их работы с капельным питателем стекломассой. 

Типы синхронизаторов и их принцип действия. Совершенствование конструкции и повышение 

производительности оборудования (за счет применения многоместных форм и др.). Проблемы 

роботизации вспомогательных операций. 

 Вакуумные выдувные автоматы для выработки тонкостенных бесшовных стеклоизде-

лий (посуды, колб, облегченной тары). Принципиальное устройство карусельных машин с ва-

куумным питанием, роторных машин (ВС-24), роторных машин с таблеточным питанием (ВР-

24) и линейно-конвейерных машин струйно-таблеточного питания (Корнинг). Технологическая 

схема выдувания, принцип действия, устройство, режим работы, конструктивные особенности 

выдувных автоматов, оборудование для их питания стекломассой. Особенности эксплуатации 

выдувных автоматов в составе автоматических линий. 

2.9. Прессовыдувные стеклоформующие машины. Принципы и стадии процесса прессо-

выдувания, его характеристика и использование в машинном производстве полых стеклоизде-

лий (посуды, тары). Разновидности прессовыдувных автоматов: карусельные машины типа 
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ПВМ-12, машины непрерывного вращения (ПВР-12), и конвейерные машины непрерывного 

вращения (НL-6-12). Секционные автоматы (серии IS, АВ). Назначение, технологическая схема, 

принцип действия, устройство, режим работы. Устройство силового привода автоматов и син-

хронизация их работы с питателем стекломассой. 

 

Раздел 3. Основы проектирования стекольных заводов (курсовой проект) 

Задание на проектирование предприятия. Одностадийное проектирование по типовым 

проектам - рабочие проекты и двухстадийное проектирование нетиповых объектов - техниче-

ские проекты и рабочие чертежи. Сметная часть проекта. Нормы технического проектирования. 

Технико-экономическое обоснование проектируемого объекта и обоснование целесооб-

разности его проектирования. Выбор района строительства, исходные данные для проектирова-

ния: мощность предприятия, номенклатура и технический уровень продукции, обеспеченность 

сырьевыми материалами, топливом, электроэнергией и трудовыми ресурсами. Вопросы конку-

ренции и конкуренты в выбранной сфере производства, определение перспективных потреби-

телей проектируемой продукции и состояние рынка сбыта. 

Общие рекомендации по разработке технологической части проекта и ее содержание. 

Обоснование выбора технологической схемы проектируемого производства и показатели науч-

но-технического уровня технологических проектных решений. 

Определение количества отходов на каждой стадии производства различных изделий из 

стекла. Расчет производственной программы проектируемого предприятия, определение пока-

зателей для подбора и расчета всех видов оборудования, определение общих показателей про-

изводства. 

Проектирование составных цехов (СЦ) и дозировочно-смесительных отделений (ДСО), 

принципы компоновки оборудования в них. Принципы расчета площади складов, силосов и 

бункеров для шихты и сырьевых компонентов. Расчет показателей работы и принципы подбора 

механического и теплотехнического оборудования в ДСО и СЦ. 

Проектирование машинованных цехов (МВЦ). Принципы выбора вида стекловаренной 

печи и ее габаритных размеров, исходя из производительности и вида вырабатываемой продук-

ции. Подбор оборудования для работы стекловаренной печи. Принципы выбора вида оборудо-

вания для выработки и формования различных изделий из стекла и ситаллов. 

Подбор оборудования для формования, отжига, обработки и контроля качества стекло-

изделий, принципы расчета параметров их работы и комплектования в единую линию. 

Графическая часть проекта. Требования ЕСКД к содержанию, компоновке и оформле-

нию графических работ проекта. Стандарты РФ на проектирование промышленных объектов. 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Компетенции 

Раздел 

1 2 3 

Знать    

 типы, принципы работы, особенности конструкции и систем управле-

ния основного механического и теплотехнического оборудования сте-

кольного производства; 

+ + + 

  технико-экономические характеристики оборудования и основы его 

эксплуатации в составе технологических линий;  

+ + + 

  вспомогательное оборудование стекольных заводов;  + + + 

  общие положения о проектировании производства;    + 

 основные этапы и принципы проектирования технологических линий 

производства стеклоизделий, основы компоновочных решений при 

проектировании технологических линий производства стеклоизделий; 

  + 

Уметь    
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 выбирать рациональные и эффективные технологические схемы изго-

товления стеклоизделий; 

+ + + 

 подбирать и проводить компоновку оборудования технологических 

линий производства стеклоизделий; 

+ + + 

Владеть    

 методами расчета основных параметров и характеристик технологиче-

ского оборудования стекольных заводов;  

+ + + 

 методами составления производственной программы стекольного про-

изводства; методами оценки эффективности работы технологической 

линии. 

  + 

 подбирать и проводить компоновку оборудования технологических 

линий производства стеклоизделий; 

+ + + 

Профессиональные компетенции    

 способность принимать конкретные технические решения при разра-

ботке технологических процессов, выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-

4); 

  + 

 готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования 

(ПК-8); 

+ + + 

 способность использовать знания основных физических теорий для 

решения возникающих физических задач, самостоятельного приобре-

тения физических знаний, для понимания принципов работы приборов 

и устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности кон-

кретного направления (ПК-19).  

+ +  

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в бакалавриате в объеме  

32 акад. ч. (32 акад. ч в 7 сем., разделы 1 2 3).  

 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 

Сравнительная характеристика работы ДСО при 

горизонтальной и вертикальной схемах 

расположения оборудования 

2 

2 1 
Конструкции, режимы и циклограммы работы 

смесителей шихты 
2 

3 1 
Способы загрузки шихты и боя в газопламенные 

стекловаренные печи, их достоинства и недостатки 
1 

4 1 

Конструкции, режимы и особенности 

эксплуатации механических загрузчиков 

газопламенных стекловаренных печей 

1 

5 1 
Элементы кинематических схем различных узлов и 

механизмов 
2 

6 1 
Конструкции и особенности работы электрических 

стекловаренных печей 
2 

7 1 

Особенности загрузки шихты и боя в 

электрические стекловаренные печи; 

конструктивные особенности загрузчиков 

2 

8 1 Компоновка технологических линий подготовки 2 
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стеклобоя в составном цехе стекольного завода 

9 2 
Способы питания стеклоформующих машин 

стекломассой 
2 

10 2 

Особенности конструкций и эксплуатации 

аппаратов и агрегатов для порционного питания 

машин стекломассой 

2 

11 2 
Схема организации процесса и конструкции 

автоматов для непрерывного вытягивания стекла 
2 

12 2 
Схема организации процесса и конструкции 

автоматов для проката стекла 
2 

13 2 
Схема организации процесса и конструкции уста-

новок для формования флоат-стекла  
2 

14 2 
Конструктивные элементы автоматов для 

прессования стеклоизделий  
2 

15 2 

Области применения центробежного формования 

стеклоизделий, конструкции автоматов для 

центробежного формования 

2 

16 2 
Технологические схемы и циклогаммы работы 

стеклоформующих прессовыдувных автоматов 
2 

17 2 
Технологические схемы и циклогаммы работы 

стеклоформующих выдувных автоматов 
2 

18 3 
Особенности составления технико-экономического 

обоснования проекта 
2 

19 3 
Расчет производственных программ проектируе-

мых предприятий 
2 

20 3 
Комплектация линий ДСО в проектах составных 

цехов стекольных заводов 
2 

21 3 
Расчет складов и бункеров для хранения сырьевых 

компонентов 
2 

22 3 
Расчет производительности и подбор оборудование 

ДСО завода  
2 

23 3 
Комплектация технологической линии в МВЦ сте-

кольного завода 
2 

24 3 
Расчет и подбор оборудования для МВЦ стеколь-

ного завода 
2 

25 3 

Современные требования к графической части 

проекта, оформление, штампы, масштабы, исполь-

зуемые в чертежах 

2 

26 3 
Чертежи цехов и технологических линий стеколь-

ного завода 
2 

 

6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия по дисциплине «Оборудование и основы проектирования сте-

кольных заводов» не предусмотрены 

6.3. Примеры заданий на курсовое проектирование 
Курсовой проект (КП) выполняется в 8 семестре, после изучения основного курса и 

направлен на углубление теоретических знаний, полученных студентом во время лекционных и 

практических занятий, изучение основ проектирования, а также на приобретение навыков при-

менения знаний в практической работе, в том числе при выполнении итоговой квалификацион-

ной работы. 

Для выполнения КП разработаны два варианта заданий: 
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- Разработка проекта технологической линии производства одного из видов стеклоизделий; 

- Разработка узла формования одного из видов изделий. 

 

РХТУ им. Д. И. Менделеева 

Кафедра химической технологии стекла и ситаллов 

Задание на курсовое проектирование по дисциплине «Оборудование и основы проектирования 

стекольных заводов» № 1  

Выдано студенту_________________________ гр._____  Дата выдачи ___________________ 

Тема проекта: Разработать проект технологической линии по производству узорчатого стекла 

мощностью 8 млн м
2
/год 

Содержание проекта: 

1. Дать характеристику выпускаемой продукции, сформулировать требования к ней со-

гласно ГОСТам, выявить отечественных и зарубежных производителей, привести параметры 

выпускаемой ими продукции. 

2. Подобрать сырьевые компоненты, произвести расчет шихты и потребного количества 

сырья. 

3. Рассчитать производственную программу технологической линии. 

4. Выбрать тип стекловаренной печи, рассчитать ее габаритные размеры, подобрать загруз-

чики шихты и уровнемер. 

5. Подобрать стеклоформующий агрегат и способ его питания стекломассой. Рассчитать 

необходимое количество агрегатов для обеспечения производственной программы линии. 

6. Рассчитать вязкость стекла, определить верхнюю и нижнюю температуру отжига. Подо-

брать печь для отжига стекла и рассчитать ее длину. 

Преподаватель   ______________     (_________________) 

 

РХТУ им. Д. И. Менделеева 

Кафедра химической технологии стекла и ситаллов 

Задание на курсовое проектирование по дисциплине «Оборудование и основы проектирования 

стекольных заводов» № 2   

Выдано студенту   _____________________ гр._____  Дата выдачи ___________ 

Тема проекта: Разработать узел прессования  стеклянных плит на автоматах АПБ -10. Исход-

ные данные конструкции пресса: давление воздуха в пневмосистеме - 0,35  атм.; диаметр порш-

ня – 300 мм; длина цилиндра - 600 мм.  

Содержание проекта: 

1. Дать характеристику метода прессования стеклоизделий 

2. Описать технические требования, предъявляемые к прессовым автоматам для формования 

стеклоизделий 

3. Привести техническую характеристику пресса АПБ-10, описать его конструкцию, принцип 

действия, привод. 

4. Описать работу пресс-форм, выбрать материал для их изготовления, подобрать смазку для 

форм. 

5. Рассчитать количество машин, необходимых для производства 700000 м
2
/год стеклянных 

плит (брак на стадии формования принять равным 3%). 

6. Рассчитать расход сжатого воздуха на прессование и давление прессования. 

7. Выбрать и обосновать способ питания прессов стекломассой. 

8. Графическая часть проекта. Предоставить: 

 чертеж общего вида пресса  АПБ-10   (1 лист А1, 2-3 вида); 

 кинематическую схему работы  пресса (1 лист А4 в записку) 

 схему установки прессов у стекловаренной печи (1 лист А4, 2 вида в записку) 

Преподаватель   ______________     (___________________) 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 «Химическая техно-

логия», профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных матери-

алов» предусмотрена самостоятельная работа студента в объеме 96 акад. час. (в 7 семестре - 60 

акад. час.; в 8 семестре - 36 акад. час.) 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и преду-

сматривает следующие виды:  

 регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях учебного матери-

ала;  

 самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины на основе проработки рекомендован-

ной литературы и работы с электронно-библиотечными ресурсами; 

 подготовку к написанию контрольных работ по курсу; 

 выполнение расчетно-графической работы (РГР) по курсу; 

 посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

 подготовку к сдаче экзамена (7 семестр) и курсового проекта (8 семестр). 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольных работы (по одной контрольной 

работе на каждый раздел). Максимальная оценка за контрольные работы № 1 и 2 (7 семестр) 

составляет по 40 баллов за каждую, 20 баллов отводится на выполнение расчетно-графической 

работы (РГР).   

В 8 семестре проводится проверка выполнения текущей работы по курсовому проекту (в 

баллах не оценивается). 

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Максимальная оценка –  

20 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 10 баллов за вопрос. 

Вопрос 1.1. 

1. Шнековые загрузчики шихты: устройство, принцип действия, характеристика загрузчи-

ка. 

2. Плунжерные загрузчики шихты: устройство, принцип действия, характеристика загруз-

чика. 

3. Роторные загрузчики шихты: устройство, принцип действия, характеристика загрузчика. 

4. Стольные загрузчики шихты: устройство, принцип действия, характеристика загрузчика, 

система управления. 

5. Эжекторный загрузчик шихты: устройство, принцип действия, характеристика загрузчи-

ка. 

6. Вибрационный загрузчик шихты: устройство, принцип действия, характеристика загруз-

чика. 

Вопрос 1.2. 

 

1. Загрузчики к электрической стекловаренной печи: конструкции, принцип действия, до-

стоинства и недостатки. 

2. Дозировочно-смесительное отделение (ДСО) стекольного завода. Варианты расположе-

ния оборудования, состав технологической линии, способы доставки шихты и боя к 

стекловаренной печи. 

3. Тарельчатый смеситель шихты: устройство, принцип действия. 

4. Смеситель шихты планетарного типа: устройство, принцип действия, схема силового 

привода. 

5. Роторный смеситель шихты: устройство, принцип действия. 
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6. Способы подачи шихты и боя к загрузчикам. Выбор необходимого количества загрузчи-

ков для печи. Возможные варианты расположения загрузчиков у стекловаренной печи. 

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Максимальная оценка –  

20 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 10 баллов за вопрос. 

Вопрос 2.1. 

1. Устройство выработочных каналов стекловаренной печи для непрерывного проката 

стекла. Варианты организации питания прокатных машин. Устройство машин  НП-1001, 

ПЛ-1-160, и ПГ-4. Ассортимент изделий из прокатного стекла. 

2. Формование ленты стекла методом «флоат» - узел питания флоат-ванны стекломассой, 

конструкция флоат-ванны, выход ленты стекла из ванны. Способы формования ленты 

при выработке стекла различных номиналов.  

3. Тянульная машина для производства труб методами ВВТ и БВВТ - принцип действия, 

система прижима валков, организация силового привода. Устройство выработочных ка-

налов и подмашинных камер стекловаренных печей для производства труб лодочным и 

безлодочным методами. 

4. Машины ВВС, их устройство, принцип действия, система прижима валков, варианты ор-

ганизации силовых приводов. Устройство выработочных каналов и подмашинных ка-

мер стекловаренных печей для производства листового стекла лодочным и безлодочным 

методами. 

5. Формование узорчатого и армированного стекла, верхний и нижний способ подачи ар-

мирующей сетки. Устройство прокатной машины ЛУАС, кинематическая схема.  

6. Особенности формования стеклопрофилита коробчатого сечения на установках ППС-

500. 

Вопрос 2.2. 

1. Шаровой и ковшевой питатели стеклоформующих машин стекломассой - назначение, 

устройство, область применения, достоинства и недостатки. 

2. Вакуумный питатель стеклоформующих машин стекломассой - назначение, устройство, 

область применения, достоинства и недостатки, использование вращающихся чаш. 

Устройство вакуумной головки. 

3. Капельные питатели стеклоформующих машин стекломассой - назначение, устройство, 

достоинства и недостатки. 

4. Струйное питание стеклоформующих машин стекломассой. Особенности работы фиде-

ров при струйном питании. Примеры использования струйного питания.  

5. Ассортимент стеклоизделий, получаемых методом прессования. Устройство пресса 

АПП-12. Работа формового комплекта и прессующего механизма, организация привода 

стола. 

6. Ассортимент стеклоизделий, получаемых методом прессования. Устройство пресса 

АПР-11. Работа формового комплекта и прессующего механизма, организация привода 

стола. 

8.2. Пример задания к расчетно-графической работе 

Программой дисциплины «Оборудование и основы проектирования стекольных заво-

дов» предусмотрено выполнение студентом РГР в 7 семестре по индивидуальным заданиям. 

Максимальная оценка – 20 баллов 

 

.Расчетно-графическая работа по дисциплине «Оборудование и основы проектирования 

стекольных заводов» 
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Задание № 1 

1. Рассчитать суточную производительность стольного загрузчика шихты  

по параметрам: 

- ширина стола                         – 0,8 м; 

- высота слоя шихты и боя     – 0,2 м; 

- ход стола                                – 0,3 м; 

- рабочий орган загрузчика совершает 1 ход в минуту; 

- насыпная масса смеси шиты и боя – 1,8 т/м
3
. 

5. Определить суточную производительность стекловаренной печи для производства флоат-

стекла и потребное количество шихты и боя по параметрам: 

- расход шихты и стеклобоя на 1 т готового стекла – 1,12 т; 

- у печи установлено:   1  стеклоформующая(ие) машина(ы). 

      - ширина вырабатываемой ленты стекла - 3500 мм. 

      - толщина вырабатываемой ленты стекла - 6 мм. 

      - скорость вытягивания ленты стекла – 240 м/час. 

      - плотность стекла – 2,6 т/м
3
 

6. Определить потребное количество загрузчиков и графически показать схему их установ-

ки у стекловаренной печи.  

Привести характеристику загрузчика, описать его работу.  

Составить кинематическую схему работы загрузчика шихты, рассчитать его механический 

КПД. 

 

Преподаватель    ________________  (                                  ) 

 

8.3.  Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (7 семестр – экзамен, 8 се-

местр – курсовой проект).  

Максимальное количество баллов за экзамен – 40 баллов, за защиту курсового проекта – 

100 баллов. Экзаменационный билет содержит 3 вопроса. 1 вопрос – 14 баллов, вопрос 2 –  

13 баллов, 3 – 13 баллов. 

Контроль выполнения и оценивание курсового проекта (8 семестр) производится для за-

крепления знаний обучающихся, полученных в ходе теоретических и практических занятий по 

курсу «Оборудование и основы проектирования стекольных заводов», и их применения для 

разработки машинолиний и стеклоформующего оборудования, предназначенных для выпуска 

стекольной продукции, согласно заданию на курсовой проект. Максимальное количество бал-

лов за выполнение курсового проекта – 100 баллов. Контроль за выполнением проекта осу-

ществляется на консультациях в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы. Защи-

та курсового проекта осуществляется в устной форме в виде рассказа обучающегося о приня-

тых им решениях при проектировании и проверки проведенных им расчетов.  

 

8.3.1. Примеры вопросов итогового контроля (7 семестр – экзамен) 

1. Дозировочно-смесительные отделения ДСО. Варианты расположения оборудования в 

ДСО. Состав линии ДСО. Способы доставки шихты и боя в МВЦ. 

2. Тарельчатый смеситель стекольной шихты. Устройство, принцип действия. 

3. Смеситель стекольной шихты планетарного типа. Устройство, принцип действия, схема 

силового привода. 

4. Роторный смеситель стекольной шихты. Устройство, принцип действия, схема силового 

привода. 
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5. Шнековые загрузчики шихты в стекловаренную печь: устройство, принцип действия, ха-

рактеристика загрузчика, система управления работой загрузчика. 

6. Плунжерные загрузчики шихты в стекловаренную печь: устройство, принцип действия, 

характеристика загрузчика, система управления работой загрузчика. 

7. Роторные загрузчики шихты в стекловаренную печь: устройство, принцип действия, ха-

рактеристика загрузчика, система управления работой загрузчика. 

8. Стольные загрузчики шихты в стекловаренную печь: устройство, принцип действия, ха-

рактеристика загрузчика, система управления работой загрузчика. 

9. Вибрационный загрузчик шихты в стекловаренную печь: устройство, принцип действия, 

характеристика загрузчика, система управления работой загрузчика. 

10.  Способы подачи шихты и боя к загрузчикам стекловаренной печи. Выбор необходимого 

количества загрузчиков для печи. Система управления работой загрузчиков. Возможные ва-

рианты расположения загрузчиков у печи. 

11.  Эжекторный загрузчик шихты в стекловаренную печь: устройство, принцип действия, 

характеристика загрузчика, система управления работой загрузчика. 

12.  Принципы работы электрических печей вертикального и горизонтального типа. Спосо-

бы загрузки шихты и боя в них. Конструкция ленточного загрузчика. 

13. Принципы работы электрических печей вертикального и горизонтального типа. Способы 

загрузки шихты и боя в них. Конструкция жалюзийного загрузчика. 

14. Принципы работы электрических печей вертикального и горизонтального типа. Способы 

загрузки шихты и боя в них. Конструкция загрузчика ротационного типа. 

15. Капельные питатели стеклоформующих машин - назначение, устройство, достоинства и 

недостатки. 

16. Шаровой и ковшевой питатели стеклоформующих машин - назначение, устройство, об-

ласть применения, достоинства и недостатки. 

17. Вакуумный питатель стеклоформующих машин - назначение, устройство, область при-

менения, достоинства и недостатки, использование вращающихся чаш. Устройство вакуум-

ной головки. 

18. Шаровой и вакуумный питатели стеклоформующих машин. Их назначение, устройство, 

область применения, достоинства и недостатки. 

19. Струйное питание стеклоформующих машин стекломассой. Особенности работы фиде-

ров при струйном питании. Области применения струйного питания.  

20. Формование стеклопрофилита швеллерного и коробчатого сечения на установках ППС-

500. 

21. Принцип формования ленты стекла на расплаве металла. Узел питания флоат-ванны 

стекломассой, конструкция флоат-ванны, выход ленты стекла из ванны. Особенности фор-

мования ленты при выработке стекла различного номинала.  

22. Принцип формования стеклянных трубок методом ГВТ (Даннера). Схема расположения 

оборудования. Устройство машины Даннера и тянульной машины. 

23. Принципы и конструктивное оформление формования узорчатого и армированного 

стекла методом непрерывного проката. Устройство прокатной машины ЛУАС, кинематиче-

ская схема ее работы.  

24. Условия эксплуатации стекольных форм для формования штучных изделий. Стационар-

ная и нестационарная зоны форм. Организация охлаждения форм. Материалы для изготовле-

ния форм. Назначение и материалы для смазки стекольных форм. 

25. Оборудование для отжига штучных изделий из стекла. Устройство силового привода и 

конструкция секций печи отжига. 
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8.3.2  Примеры вопросов при защите курсового проекта (8 семестр) 

Защита курсового проекта по дисциплине «Оборудование и основы проектирования сте-

кольных заводов» проводится в 8 семестре в форме устного собеседования по материалу вы-

полненного проекта. Максимальная оценка по итогам защиты составляет 100 баллов.  

  

1. Технологическая схема и комплектация технологических линий по приготовлению ших-

ты для стекловарения. 

2. Классификация и конструктивные особенности смесителей для приготовления стеколь-

ной шихты. 

3. Сравнительная характеристика способов загрузки шихты и боя в стекловаренную печь. 

4. Особенности конструкции и эксплуатации загрузчиков шихты для газопламенных и 

электрических стекловаренных печей. 

5. Способы и конструктивное оформление порционного питания стеклоформующих машин 

стекломассой. 

6. Способы и конструктивное оформление непрерывного питания стеклоформующих ма-

шин стекломассой. 

7. Характеристика и конструкция оборудования, применяемого при формовании стекла ме-

тодом вытягивания. 

8. Характеристика и конструкция оборудования, применяемого при формовании стекла ме-

тодом непрерывного проката. 

9. Характеристика и конструкция оборудования, применяемого при формовании стекла ме-

тодом флоат-процесса. 

10. Характеристика и конструкция оборудования, применяемого при формовании стекла ме-

тодом прессования. 

11. Характеристика и конструкция оборудования, применяемого при формовании стекла ме-

тодом прессовыдувания. 

12. Характеристика и конструкция оборудования, применяемого при формовании стекла ме-

тодом выдувания. 

13. Характеристика и конструкция оборудования, применяемого при формовании стекла 

центробежным методом. 

14. Оборудование для отжига ленты стекла, формуемого методами ВВС и БВВС. 

15. Оборудование для отжига штучных стеклоизделий. 

8.4. Структура и примеры билетов для экзамена (7 семестр). 

Экзамен по дисциплине «Оборудование и основы проектирования стекольных заводов» 

проводится в 7 семестре и включает контрольные вопросы по 1 и 2 разделам рабочей програм-

мы дисциплины. Билет для экзамена состоит из трех вопросов, относящихся к указанным раз-

делам. Ответы на вопросы экзамена оцениваются из максимальной оценки 40 баллов следую-

щим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос – 18 баллов, второй – 11 бал-

лов, третий вопросы – 11 баллов.  

Пример билета для экзамена: 

 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой ХТСиС 

 

_________ В.Н. Сигаев 

 

«__» __________ 20__г. 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева 

Кафедра химической технологии стекла и ситаллов 

18.03.01 «Химическая технология» 

Профиль – «Химическая технология тугоплавких неметалличе-

ских и силикатных материалов» 

«Оборудование и основы проектирования стекольных заводов» 
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Билет № 1 

1. Стольные загрузчики шихты в стекловаренную печь: устройство, принцип действия, ха-

рактеристика загрузчика, система управления работой загрузчика. 

2. Капельные питатели стеклоформующих машин - назначение, устройство, достоинства и 

недостатки, области применения.  

3. Принципы и конструктивное оформление формования узорчатого и армированного 

стекла методом непрерывного проката. Устройство прокатной машины ЛУАС, кинематиче-

ская схема ее работы.  

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

9.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий / Ю.А. Гулоян. – Владимир: Транзит-

ИКС, 2015. – 712 с. 

2. Терещенко И.М. Технология производства стеклянной тары / И.М. Терещенко. – Минск: 

БГТУ, 2011. - 112 с. 

3. Маневич В.Е. Сырьевые материалы, шихта и стекловарение / В.Е. Маневич, К.Ю. Суббо-

тин, В.В. Ефременков. – М.: РИФ «Стройматериалы», 2016. - 224 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Терещенко И.М. Оборудование предприятий стекольных производств: учеб. пособие / И.М. 

Терещенко. – Минск: БГТУ, 2010. 70 с. 

2. Спиридонов Ю.А. Процессы и оборудование стекольных заводов: учеб. пособие. /  

Ю.А. Спиридонов. –  М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2017. - 80 с. 

3. Верещагин В.И. Технология стекла / В.И. Верещагин, Т.С. Петровская, А.А. Дитц. – Томск: 

«Дельтаплан», 2010. - 44 с. 

4. Севастьянов Р.И. Электрическая варка стекла / Р.И. Севастьянов. – М.: Изд. Балабанов, 

2012. - 120 с. 

5. Производство стекла / Тарбеев В.В., Шепелев Д.Н.. Бутняков А.И., Цепелева Т.Г. – 

Н.Новгород: ФГУИПП «Нижполиграф», 2002, - 272 с. 

6. Об обеспечении единства измерений: закон Российской Федерации № 4371-1 от 27.04.1993.  

7. О стандартизации: закон Российской Федерации № 5156-1 от 10.06.1993.  

8. О сертификации продукции и услуг: закон Российской Федерации № 5153-1 от 10.06.1993.  

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 Реферативный журнал «Химия» (РЖХ), серия М «Силикатные материалы» ISSN: 0235-2206 

 Ж. Стекло и керамика. ISSN: 0131-9582 

 Ж. Техника и технология силикатов. ISSN:  2076-0655 

 Рекламные материалы ведущих производителей стекла, стеклоизделий, оборудования для 

стекольной промышленности.   

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

 компьютерные презентации лекций; 
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 комплекты образцов изделий из стекла; 

 комплекты форм, рабочих органов питателей, узлов и механизмов, используемых в произ-

водстве стеклоизделий. 

При переходе на ЭО и ДОТ: 

 сочетание технологий (ЭИОС, работа по Е-mail, Zoom-конференция, видеоконференции на 

https://jitsi.org/, вебинары с использованием платформы https://webinar.ru/). 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы (обновить даты обращения): 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата обраще-

ния: 29.03.2019). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

// Координационный совет учебно-методических объединений и научно-методических советов 

высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов высшего образования [Элек-

тронный ресурс] – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата обращения: 29.03.2019). 

− Приказ  Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утвер-

ждении Порядка применения организациями, осуществляющими  образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных  технологий при реализации 

образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0

%E7 (дата обращения: 29.03.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и инфор-

мационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru (дата обращения: 29.03.2019). 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федераль-

ных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ict.edu.ru/ (дата 

обращения: 29.03.2019). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 29.03.2019). 

 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 29.03.2019). 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного обра-

зования и дистанционных образовательных технологий 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента, обучающегося в 

бакалавриате, направлены на улучшение усвоения знаний, приобретения умений и свободного 

владения ими в профессиональной деятельности.  

Учебная дисциплина «Оборудование и основы проектирования стекольных заводов» 

включает 3 раздела, в которых предусмотрены лекционные занятия, практические занятия (7 

семестр) и выполнение курсового проекта (8 семестр), а также самостоятельная работа студен-

тов в каждом семестре. В ходе занятий рекомендуется конспектирование лекций и вычерчива-

ние схем, поясняющих устройство и работу различных узлов, механизмов, автоматов и маши-

нолиний.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает выполнение расчетно-графической 

работы (РГР) в часы, выделенные учебным планом на самостоятельную работу. Курсовой про-

ект предусматривает разработку конкретной технологической линии или узла формования 

https://jitsi.org/
https://webinar.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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стеклоформующей машины по индивидуальному заданию. Эти работы направлены на развитие 

творческого потенциала и самостоятельного мышления студента. В задачи выполнения РГР и 

курсового проекта входит расширение и повышение уровня специальных знаний и умений по 

изучаемой дисциплине, приобретение навыков работы с информационными ресурсами, получе-

ние опыта расчетов по производительности работы машин, определения их потребного количе-

ства для конкретного производства, их установки у стекловаренной печи, а также компоновки  

оборудования в технологической линии по производству стеклоизделий. Студенты получают 

опыт обработки, изложения и анализа результатов расчетов, формулирования полученных ре-

зультатов и знакомства с правилами оформления расчетных и курсовых работ.  

Для успешной разработки РГР и курсового проекта и защиты последнего студент дол-

жен использовать знания и умения как общетехнических, так и специальных дисциплин. 

Содержание и оформление РГР оценивается в соответствии с принятой в университете 

рейтинговой системой оценки знаний в 20 баллов (7 семестр), курсового проекта - в 100 баллов 

(8 семестр).  

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного обра-

зования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисциплины и рас-

пределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует 

п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода на 

ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых технологиях и системе 

оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и 

доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий 

Дисциплина «Оборудование и основы проектирования стекольных заводов» изучается в 

7 и 8 семестрах бакалавриата. При подготовке и проведении занятий преподаватель должен 

учитывать, что студенты имеют необходимую начальную подготовку по естественнонаучным и 

общетехническим дисциплинам, полученную ими при обучении в предыдущих семестрах бака-

лавриата, а также по специальным дисциплинам, касающимся состава, структуры, свойств и 

технологии получения различных силикатных материалов, в том числе стекла и ситаллов.  В 

связи с этим при планировании занятий и в ходе их проведения рекомендуется обращаться к 

уже освоенному материалу, подчеркивать связь обсуждаемых вопросов с ранее изученными 

теоретическими положениями. Желательно проводить занятия в формате интерактивного об-

щения с аудиторией, стимулировать студентов к обсуждению рассматриваемых вопросов, во-

влекать их в научную дискуссию. Такая форма занятий способствует активизации самостоя-

тельного мышления студентов. 

Материал курса ориентирован на изучение комплекса оборудования, используемого в 

производстве стеклоизделий, и предусматривает его подробную проработку. Основной задачей 

преподавателя является формирование у студентов широкого кругозора и эрудиции в области 

нового оборудования и его комплектования в технологической линии для производства различ-

ных изделий. При проведении занятий желательно обращаться к опыту ведущих зарубежных 

фирм и отечественных предприятий, использовать их научно-информационные и рекламные 

материалы, акцентировать внимание студентов на новейших разработках и достижениях.   

Материал раздела «Оборудование для приготовления, хранения, транспортирования и 

загрузки шихты в стекловаренные печи» (раздел 1) ориентирован на изучение условий и спосо-

бов приемки и хранения сырьевых компонентов, их обработки, приготовления из них шихты и 
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ее хранения. Особенное внимание следует обратить на конструкцию и работу основного обору-

дования по дозированию сырьевых компонентов (автоматических весов) и приготовлению из 

них шихты (смесители). При рассмотрении этого оборудования необходимо постоянно подчер-

кивать чрезвычайно высокие требования, предъявляемые  к шихте, акцентировать внимание 

студентов на показателях качества шихты и мероприятиях, направленных на их достижение. 

Также рекомендуется отразить новейшие направления в области комплектования и расположе-

ния оборудования в современных линиях по производству шихты и ее доставки к стекловарен-

ным печам. Также следует уделить внимание способам загрузки шихты и боя в стекловаренные 

печи, конструкциям современных загрузчиков, их расположению у печи и системе управления 

их работой. 

В разделе «Оборудование для выработки и формования стекла» (раздел 2) необходимо 

подробно разобрать теоретические основы процесса формования стекломассы и работы сте-

кольных форм.  Начинать разбор устройств всех машин, обеспечивающих превращение вязкой 

стекломассы в изделие, следует с раздела «Питание формующих машин стекломассой» и с кон-

струкций питателей. Необходимо правильно оценить их пригодность для использования сов-

местно с конкретной стеклоформующей машиной. Следует дать классификацию всех способов 

формования стекломассы, области их применения в зависимости от вида получаемых изделий, 

а также от состава и свойств стекломассы. Особое внимание в изучении этого раздела надо об-

ратить на конструктивные особенности стеклоформующего оборудования, используемого в 

настоящее время в производстве изделий из стекол. В ходе изучения курса обучающимся дают-

ся знания по конструкциям и условиям работы теплотехнического оборудования, используемо-

го для отжига стеклоизделий. В ходе занятий в следует обратить внимание студентов на прин-

ципы комплектации оборудования, обеспечивающего различные переделы технологического 

процесса, в единую линию и синхронизацию их работы между собой.  

В разделе «Основы проектирования стекольных заводов» (раздел 3) преподаватель дол-

жен акцентировать внимание студентов на общих принципах проектирования современных 

предприятий по производству стеклоизделий. Необходимо последовательно преподать студен-

там знания и навыки по расчетам складских помещений и бункеров для хранения сырьевых 

компонентов и готовой шихты, по подбору современного оборудования, необходимого для 

приготовления шихты и ее транспортирования к стекловаренным печам. Следует рассмотреть 

методику подбора и расчета параметров оборудования для варки, формования и отжига изде-

лий. Особое внимание следует уделить вопросам графического оформления проекта: нормам 

оформления чертежей, строительным конструкциям всех цехов и производственных помеще-

ний, а также расположению оборудования в них. 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисциплины и рас-

пределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует 

п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода на 

ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых технологиях и системе 

оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и 

доводится до обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной дея-

тельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; текущий контроль в ре-

жиме тестирования и проверки домашних заданий; онлайн консультации по курсовому проек-

тированию; самостоятельная работа. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть при-

менены в следующем виде:  

• объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается) 

и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают самостоятельную 
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работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой данной дисциплины. 

При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме онлайн; 

• смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при воз-

можности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателем в элек-

тронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной дисциплины) 

и ЭОР (часть учебного материала (например, лекции) может быть заменена ЭОР) 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает обучающихся 

основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для организации 

образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 

01.01.2019 г. составляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литерату-

рой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и ин-

формационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, инфор-

мационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой име-

ется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета, кото-

рая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по со-

гласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, дата 

заключения, срок действия), ссыл-

ка на сайт ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому предо-

ставляется договором 

1.  Электронно -

библиотечная си-

стема  

ИБЦ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – собственная 

РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 

2.  ЭБС «Лань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО «Изда-

тельство «Лань», договор №29.01-

З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Сумма договора – 357 000-00  

  

 С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

   

Количество ключей - доступ для  

Электронно-библиотечная система 

издательства "Лань" - ресурс, 

включающий в себя как электрон-

ные версии книг ведущих изда-

тельств учебной и научной литера-

туры (в том числе университетских 

издательств), так и электронные 

версии периодических изданий по 

различным областям знаний. ЭБС 

«ЛАНЬ»   предоставляет пользова-

телям мобильное приложение для 

iOS и Android, в которых интегри-

рованы бесплатные сервисы для 

незрячих студентов и синтезатор 
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ЭБС «ЛАНЬ» 

всех пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО «Изда-

тельство «Лань», договор № 33.03-

Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083-68   

 

 С «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ, 

«Химия» - изд-ва Лаборатория 

знаний, «Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Казанский наци-

ональный исследовательский тех-

нологический университет), «Хи-

мия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, «Ин-

форматика» - изд-ва "Лань", Наци-

ональный Открытый Универси-

тет"ИНТУИТ",  "Инженерно-

технические науки" изд-ва "Лань". 

 

Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ, 

«Химия» - изд-ва Лаборатория 

знаний, «Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Казанский наци-

ональный исследовательский тех-

нологический университет), «Хи-

мия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, «Ин-

форматика» - изд-ва «ЛАНЬ», 

Национальный Открытый Универ-

ситет«ИНТУИТ»,  Инженерно-

технические науки" изд-ва 

«ЛАНЬ», «Теоретическая механи-

ка» изд-ва «ЛАНЬ», Экономика и 

менеджмент» изд-ва Дашков и К. 

А также отдельные издания в соот-

ветствии с Договором. 

3.  ЭБС «Научно-

электронная биб-

лиотека 

eLibrary.ru». 

Принадлежность – сторонняя   

Реквизиты договора –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-P-2.0-

1020/2018 от 07.12.2018  г.   

Сумма договора - 934 693 руб.  

С «01» января 2019 г. 

 по «31» декабря 2019 г.  

Ссылка на сайт – http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Электронные версии периодиче-

ских и непериодических изданий 

по различным отраслям науки 

4.  БД ВИНИТИ 

РАН 

Принадлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 01.02.2018 

г. 

Сумма договора -  24 000 руб. 

С «02» февраля 2018 г. по «05» мая 

2019 г. 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  локальный 

доступ  для пользователей РХТУ в 

ИБЦ РХТУ. 

Крупнейшая в России баз данных 

по естественным, точным и техни-

ческим наукам. Включает материа-

лы РЖ (Реферативного журнала) 

ВИНИТИ с 1981 г. Общий объем 

БД - более 28 млн. документов 

5.  Scopus  Принадлежность сторонняя. Мультидисциплинарная рефера-
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Национальная подписка (Минобр-

науки+ ГПНТБ) Сублицензионный 

договор  

№ Scopus/130  от 09.10.2019 г. 

С «01» июля 2019 г. по «31» декаб-

ря 2019 г. 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

тивная и наукометрическая база 

данных  издательства ELSEVIER  

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Оборудование и основы про-

ектирования стекольных заводов» проводятся в форме лекций, практических занятий и само-

стоятельной работы студента. 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе:  

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами демонстрации 

(компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью; биб-

лиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и выходом в Интернет.  

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам лекционного курса; наборы образцов стекол и стеклоиз-

делий. Макеты технологических линий, примеры различных узлов и механизмов, используемых 

в стеклоделии. Комплекты форм для производства изделий из стекла и ситаллов.  

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства:  

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, принтера-

ми и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; копировальные аппа-

раты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; альбомы и 

рекламные проспекты с основными видами и характеристиками оборудования для производ-

ства стекол и стеклоизделий. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекцион-

ного курса; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в пе-

чатном и электронном виде. 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ п/п 
Наименование про-

граммного продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество ли-

цензий 

Срок окончания 

действия лицен-

зии 

1 

Операционная си-

стема Microsoft Win-

dows 10 Education 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools for 

Teaching, соглашение 

от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

Подписка не 

подразумевает 

количества ли-

цензий 

30.01.2021 
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31.01.2019 

№ 9552830795 

2 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools for 

Teaching, соглашение 

от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 

№ 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества ли-

цензий 

30.01.2021 

3 

Microsoft Office 

Home and Business 

2016 Rus CEE Only 

No Skype BOX T5D-

02705 

Договор от 11.02.2019 

№ 26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

 

Раздел 1. Оборудование 

для приготовления, хра-

нения, транспортирова-

ния и загрузки шихты в 

стекловаренные печи.  

 

 

Знает:  

- сущность особенностей и проблем 

производства шихты в стекольной 

технологии, и способы ее производства; 

- типы, принципы работы, особенности 

конструкции и систем управления 

основного и вспомогательного 

оборудования для получения шихты 

Умеет:  

 выбирать рациональные и эффектив-

ные технологические схемы приго-

товления шихты для стекловарения;  

 подбирать и проводить компоновку 

оборудования технологических линий 

по приготовлению шихты;  

Владеет: 

 методами расчета основных парамет-

ров и характеристик технологическо-

го оборудования, необходимого для 

производства шихты;  

 способностью к критическому анализу 

и оценке современного оборудования для 

получения шихты; 

 

Оценка за РГР 

Оценка за контрольную 

работу 

Оценка за экзамен 

 

Раздел 2. Оборудование 

Знает: 

сущность особенностей и проблем 

получения изделий из стекол и ситаллов, 

 

Оценка за контрольную 

работу  
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для выработки и формо-

вания стекла  

и способы их производства; 

- типы, принципы работы, особенности 

конструкции и систем управления 

основного и вспомогательного 

оборудования для получения изделий из 

стекол и ситаллов 

Умеет: 

 выбирать рациональные и эффектив-

ные технологические схемы изготов-

ления стеклоизделий;  

 подбирать и проводить компоновку 

оборудования технологических линий 

производства стеклоизделий; 

Владеет: 

 методами расчета основных парамет-

ров и характеристик технологическо-

го оборудования для получения изде-

лий из стекол и ситаллов;  

 способностью к критическому анализу 

и оценке современного  оборудования 

для производства изделий из стекол и 

ситаллов; 

Оценка за экзамен 

 

Раздел 3. Основы проек-

тирования стекольных 

заводов 

Знает: 

 основные этапы и принципы проекти-

рования технологических линий про-

изводства стеклоизделий, основы 

компоновочных решений при проек-

тировании технологических линий 

производства изделий из стекол и си-

таллов. 

Умеет: 

 подбирать и проводить компоновку 

оборудования технологических линий 

производства изделий из стекол и си-

таллов. 

Владеет: 

 методами составления производ-

ственной программы стекольного 

производства; методами оценки эф-

фективности работы технологической 

линии. 

 методами подбора и компоновки обо-

рудования технологических линий 

производства изделий из стекол и си-

таллов. 

 

Оценка за выполнение 

курсового проекта 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВА-

ЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
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тельным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Мен-

делеева (утв. решением Ученого совета университета от 28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для обуче-

ния инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организа-

циях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены 

заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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«О предупреждении распро-

странения новой коронавирус-

ной инфекции» 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология; по профилю подготовки – 

Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, с 

рекомендациями методической комиссии и накопленным опытом преподавания дисциплин 

профиля кафедрами общей технологии силикатов, химической технологии стекла и 

ситаллов, химической технологии керамики и огнеупоров, химической технологии 

композиционных и вяжущих материалов РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Дисциплина «Специальные технологии производства вяжущих материалов» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 учебного плана 

(Б1.В.ДВ.6.1) и рассчитана на изучение в 2 семестрах. Программа дисциплины 

предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в 

области неорганического материаловедения, в частности в области технологии 

высокотемпературных силикатных материалов.  

Цель дисциплины – углубление знаний, умений, владений и формирование 

компетенций в области физикохимии и технологии специальных вяжущих материалов, 

понимания общих закономерностей производства и применения этих материалов для 

последующей производственно-технологической и научно-исследовательской 

деятельности в области технологии вяжущих материалов. 

Основной задачей дисциплины является изучение различных видов вяжущих 

материалов, способов их производства, свойств, рациональных областей применения. 

Дисциплина «Специальные технологии производства вяжущих материалов» 

преподается в 7 и 8 семестрах. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в 

университете рейтинговой системе. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Специальные технологии производства вяжущих 

материалов» при подготовке бакалавров по направлению 18.03.01 – Химическая 

технология, профиль подготовки – «Химическая технология тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов» направлено на приобретение следующих профессиональных 

компетенций: 

− способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии 

с регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

− готовность проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 

изделий и технологических процессов (ПК-17); 

− готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

знать:  

− основные виды специальных вяжущих материалов и способы их получения; 

− основные требования нормативной документации на сырьевые материалы и 

готовую продукцию; 

− методы оценки качества готовой продукции; 

уметь:  

− применять теоретические знания по химии и технологии специальных вяжущих 

материалов в своей научно-производственной деятельности; 

− проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов. 
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− устанавливать требования к технологическим процессам с целью снижения 

материалоемкости, энергоемкости и создания малоотходных технологий; 

− проводить анализ научно-технической литературы; 

владеть: 

− навыками организации и осуществления входного контроля сырья и материалов, 

используемых в производстве специальных вяжущих веществ; 

− навыками ведения технологического процесса производства специальных 

вяжущих материалов в соответствии с требованиями технологического регламента; 

− навыками планирования и проведения научных исследований в области синтеза 

новых специальных вяжущих материалов. 

 

3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы 

Всего 7 семестр 8 семестр 

Зач. 

ед. 

Ак. 

час. 

Зач. 

ед. 

Ак. 

час. 

Зач. 

ед. 

Ак. 

час. 

Общая трудоемкость дисциплины 

по учебному плану 
9 324 3 108 6 216 

Контактная работа – аудиторные 

занятия: 
4 144 1,3 48 2,7 96 

Лекции (Лек) 1,3 48 0,4 16 0,9 32 

Лабораторные работы (ЛР) 0,9 32 - - 0,9 32 

Практические занятия (ПЗ) 1,8 64 0,9 32 0,9 32 

Самостоятельная работа (СР): 4 144 1,7 60 2,3 84 

Реферат 1 36 1 36 - - 

Подготовка к лабораторным 

работам 
1 36 - - 1 36 

Контактная самостоятельная работа 
2 

0,2 
0,7 

0,2 
1,3 

 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
71,8 23,8 48 

Виды контроля:       

Зачет с оценкой   + + - - 

Контактная работа – 

промежуточная аттестация 1 
0,4 

 

- 
-  

1 
0,4 

Подготовка к экзамену 35,6 - 35,6 

 

Виды учебной работы 

Всего 7 семестр 8 семестр 

Зач. 

ед. 

Астр. 

час. 

Зач. 

ед. 

Астр. 

час. 

Зач. 

ед. 

Астр. 

час. 

Общая трудоемкость дисциплины 

по учебному плану 
9 243 3 81 6 162 

Контактная работа – аудиторные 

занятия: 
4 108 1,3 36 2,7 72 

Лекции (Лек) 1,3 36 0,4 12 0,9 24 

Лабораторные работы (ЛР) 0,9 24 - - 0,9 24 

Практические занятия (ПЗ) 1,8 48 0,9 24 0,9 24 

Самостоятельная работа (СР): 4 108 1,7 45 2,3 63 

Реферат 1 27 1 27 - - 

Подготовка к лабораторным 

работам 
1 27 - - 1 27 

Контактная самостоятельная работа 0,15 0,15 - 
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Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
2 

53,85 
0,7 

17,85 
1,3 

36 

Виды контроля:       

Зачет с оценкой   + + - - 

Контактная работа – 

промежуточная аттестация 1 
0,3 

 

- 
- 

1 
0,3 

Подготовка к экзамену 26,7 - 26,7 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего Лекции 
Практ. 

занят. 

Лабор. 

работы 

Самост

работа 

 7 семестр      

 Раздел 1. Технология гипсовых 

вяжущих материалов 
44 10 12 - 22 

1.1 

Классификация гипсовых 

вяжущих. Сырьевые материалы для 

производства гипсовых вяжущих 

 2   2 

1.2 

Физико-химические основы 

процесса дегидратации гипса. 

Производство гипсовых вяжущих 

материалов 

 3 4  8 

1.3 
Гидратация, твердение и свойства 

гипсовых вяжущих      
 3 4  7 

1.4 
Композиционные гипсовые 

вяжущие   
 2 4  5 

 

Раздел 2. Технология 

известковых и магнезиальных 

вяжущих материалов  

32 6 8 - 18 

2.1 

Виды извести. Характеристика 

карбонатного сырья. Производство 

воздушной извести 

 2 3  6 

2.2 
Гидратация и твердение воздушной 

извести 
 2 3  6 

2.3 

Производство, гидратация и 

свойства магнезиальных вяжущих 

материалов 

 2 2  6 

 Раздел 3. Специальные цементы 32 - 12 - 20 

3.1 Тампонажные цементы   2  6 

3.2 Алюминатные цементы   6  6 

3.3 
Расширяющиеся и напрягающие 

цементы 
  4  8 

 ИТОГО в 7 семестре 108 16 32  60 

 8 семестр      

 
Раздел 4. Разновидности 

портландцемента 
62 14 12 12 24 

4.1 Классификация цементов  2    
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4.2 
Высокопрочные и 

быстротвердеющие цементы 
 4 4 6 8 

4.3 Декоративные цементы  2 6  8 

4.4 Многокомпонентные цементы  6 2 6 8 

 
Раздел 5. Материалы для сухих 

вяжущих композиций 
59 9 10 10 30 

5.1 

Основные термины и определения. 

Классификация сухих вяжущих 

композиций 

 2   6 

5.2 
Материалы для производства сухих 

вяжущих композиций 
 3 4 5 12 

5.3 

Функциональные добавки для 

производства сухих вяжущих 

композиций 

 4 6 5 12 

 
Раздел 6. Технология сухих 

вяжущих композиций 
59 9 10 10 30 

6.1 

Разработка составов и 

производство сухих вяжущих 

композиций  

 4 6 5 15 

6.2 

Свойства сухих вяжущих 

композиций, растворных смесей и 

затвердевших растворов 

различного назначения 

 5 4 5 15 

 Подготовка к экзамену 36    36 

 ИТОГО в 8 семестре 216 32 32 32 120 

 ИТОГО 324 48 64 32 180 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Технология гипсовых вяжущих материалов 

Классификация гипсовых вяжущих. Виды сырьевых материалов для производства 

гипсовых вяжущих. Использование сульфатсодержащих отходов (фосфогипса и др.) в 

производстве гипсовых вяжущих материалов. Особенности технологической подготовки 

сульфатсодержащих отходов для их последующей переработки в гипсовые вяжущие.  

Физико-химические основы процесса дегидратации гипса. Состав продуктов 

дегидратации, особенности их кристаллического строения. Влияние условий дегидратации 

гипса на свойства и качество гипсового вяжущего. Производство строительного и 

высокопрочного гипса. Производство ангидритового вяжущего и высокообжигового гипса.  

Гидратация и твердение гипсовых вяжущих. Механизм гидратации строительного 

гипса и ангидритового вяжущего. Регулирование процессов схватывания и твердения 

гипса, классификация химических добавок. Свойства гипсовых вяжущих.  

Композиционные гипсовые вяжущие. Причины низкой водостойкости и 

повышенной ползучести гипсовых изделий. Способы повышения водостойкости гипсовых 

вяжущих. Составы, получение и свойства композиционных гипсовых вяжущих. 

Раздел 2. Технология известковых и магнезиальных вяжущих материалов  

Виды извести. Классификация и требования к качеству карбонатного сырья для 

производства извести. Влияние технологических факторов на процесс обжига и качество 

извести. Производство воздушной извести. 

Гидратация и твердение воздушной извести. Механизм взаимодействия извести с 

водой. Гашение извести в пушонку и тесто. Твердение известковых растворов при обычной 

температуре. Механизмы гидратационного и карбонатного твердения извести. Твердение 
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известково-песчаных растворов при повышенных температурах. Система  

CaO-SiO2-H2О. Взаимодействие оксида кальция с кремнеземом в среде насыщенного 

водяного пара. Механизм гидросиликатного твердения известковых растворов. 

Разновидности магнезиальных вяжущих материалов. Условия диссоциации 

углекислого магния. Производство каустического магнезита и каустического доломита. 

Затворение магнезиальных вяжущих растворами солей. Механизм твердения 

каустического магнезита и каустического доломита. Свойства и область применения 

магнезиальных вяжущих веществ.  

Раздел 3. Специальные цементы  

Тампонажные цементы. Получение, составы, свойства и область применения. 

Оптимизация состава и свойств. 

Алюминатные цементы. Химический и минералогический состав глиноземистого 

цемента. Получение глиноземистого цемента плавлением и методом спекания. Строение и 

свойства высокоалюминатного расплава, влияние режима охлаждения на фазовый состав 

клинкера. Процессы гидратации и твердения глиноземистого цемента. Особенности 

технологии высокоглиноземистых цементов. 

Расширяющиеся и напрягающие цементы. Деформация цементного камня, механизм 

его расширения и самонапряжения. Виды расширяющихся компонентов, их 

характеристика, кинетика гидратации. Технология и свойства сульфатированных 

клинкеров. 

Раздел 4. Разновидности портландцемента  

Классификация цементов. Разновидности портландцемента. Нормирование 

специальных свойств цемента. 

Высокопрочные и быстротвердеющие цементы. Оптимизация процессов обжига и 

измельчения клинкера. Модифицирование структуры клинкерных минералов и 

оптимизация фазового состава клинкера. Влияние добавок, ускоряющих процесс 

твердения. Особенности технологии особобыстротвердеющих цементов. 

Декоративные цементы. Природа цветности клинкерных минералов и цементов. 

Особенности химического и минералогического составов сырьевых смесей и клинкеров. 

Производство белого портландцемента, методы отбеливания клинкера.  

Многокомпонентные цементы. Классификация добавок для цементов. Влияние 

активных минеральных добавок на процесс твердения и свойства вяжущих веществ. 

Составы, свойства и области применения многокомпонентных цементов. Процессы их 

гидратации и твердения, состав и структура гидратных фаз. Устойчивость 

многокомпонентных цементов против действия агрессивных сред. 

Раздел 5. Материалы для сухих вяжущих композиций 

Основные термины и определения. Классификация сухих вяжущих композиций.  

Материалы для производства сухих вяжущих композиций (СВК). Общие требования 

к материалам для производства СВК. Минеральные вяжущие. Использование полимерных 

вяжущих материалов в составе СВК. Заполнители для СВК. Классификация и свойства 

песков. Наполнители для производства СВК. Влияние наполнителей на свойства СВК. 

Природные и синтетические волокнистые наполнители. Природные и искусственные 

пигменты для СВК.  

Функциональные добавки для производства СВК. Модификация строительных 

растворов добавками. Общие требования к функциональным добавкам. Классификация 

добавок, добавки первой и второй очереди. Водоредуцирующие добавки – 

пластификаторы, супер- и гиперпластификаторы: состав, структура, свойства, 

сравнительные характеристики. Механизм водоредуцирующего действия добавок. 

Водоудерживающие добавки: состав, структура и свойства. Механизм водоудержания. 

Редиспергируемые полимерные порошки: состав, получение, свойства. Влияние 

редиспергируемых полимерных порошков на свойства строительного раствора. 

Водоудерживающие и загущающие добавки. Воздухововлекающие добавки–
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порообразователи. Механизм действия ПАВ при вовлечении воздуха в строительный 

раствор. Добавки–пеногасители, механизм их действия. Применение пеногасителей в 

составе СВК при производстве самоуплотняющихся и самовыравнивающихся растворов. 

Добавки – регуляторы схватывания и ускорители твердения. Противоусадочные добавки. 

Биокоррозия затвердевших строительных растворов и меры её предотвращения, добавки–

биоциды. 

Раздел 6. Технология сухих вяжущих композиций 

Разработка составов и производство СВК. Оценка проектируемых свойств 

растворной смеси и затвердевшего строительного раствора. Выбор вяжущего материала, 

заполнителя, наполнителя и добавок первой очереди. Предварительное испытание свойств 

СВК. Подбор добавок второй очереди. Выбор окончательной рецептуры СВК. 

Принципиальная технологическая схема производства СВК. Особенности производства 

СВК различного назначения. 

Свойства СВК, растворных смесей и затвердевших растворов различного 

назначения. Свойства готовых к употреблению растворных смесей. Свойства затвердевших 

растворов. Методы испытания СВК. Примерные рецептуры СВК для выполнения 

плиточных, выравнивающих работ, систем теплоизоляции, устройства наливных полов, 

гидроизоляционных СВК.  

 

5 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент 

должен: 

Разделы 

1 2 3 4 5 6 

Знать:  

− основные виды специальных вяжущих 

материалов и способы их получения; 
+ + + + +  

− основные требования нормативной 

документации на сырьевые материалы и 

готовую продукцию; 

+ + + + + + 

− методы оценки качества готовой 

продукции; 
+ + + +  + 

Уметь:  

− применять теоретические знания по химии 

и технологии специальных вяжущих 

материалов в своей научно-производственной 

деятельности; 

+ + + + + + 

− проводить стандартные и 

сертификационные испытания материалов, 

изделий и технологических процессов; 

+ + + +  + 

− устанавливать требования к 

технологическим процессам с целью снижения 

материалоемкости, энергоемкости и создания 

малоотходных технологий; 

+ + + + + + 

− проводить анализ научно-технической 

литературы. 
+ + + + + + 

Владеть:  

− навыками организации и осуществления 

входного контроля сырья и материалов, 

используемых в производстве специальных 

вяжущих веществ; 

+ + + + + + 
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− навыками ведения технологического 

процесса производства специальных вяжущих 

материалов в соответствии с требованиями 

технологического регламента; 

+ + + +  + 

− навыками планирования и проведения 

научных исследований в области синтеза 

новых специальных вяжущих материалов. 

+ + + + +  

Профессиональные компетенции:  

−  осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать 

технические средства для измерения основных 

параметров (ПК-1); 

+ + + + + + 

−  проводить стандартные и 

сертификационные испытания материалов, 

изделий и технологических процессов (ПК-

17); 

+ + + + + + 

−  использовать знание свойств химических 

элементов, соединений и материалов на их 

основе для решения задач профессиональной 

деятельности (ПК-18). 

+ + + + + + 

 

6 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1 Практические занятия 
 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 Химическая 

технология, профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов» предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине 

«Специальные технологии производства вяжущих материалов» в объеме всего 64 акад. 

часа, по 32 акад. часа в 7 и 8 семестрах. Практические занятия проводятся под руководством 

преподавателей и направлены на углубление теоретических знаний, полученных студентом 

на лекционных занятиях, расширение знаний в области практического производства 

специальных вяжущих материалов, приобретение навыков разработки составов вяжущих 

композиций для решения ряда практических задач.  
 

Примерный перечень практических занятий по дисциплине 
 

№ 

п/п 
Раздел Темы практических (семинарских) занятий Часы 

1 

1 

Особенности кристаллической структуры гипса и ангидрита. 2 

2 Выбор параметров тепловой обработки гипсового камня. 2 

3 
Влияние способа производства низкообжиговых гипсовых 

вяжущих на свойство конечного продукта. 
2 

4 
Определение контролируемых технологических параметров 

при производстве гипсовых вяжущих. 
2 

5 Выбор оптимальной схемы производства строительного гипса. 2 

6 Проектирование составов композиционных гипсовых вяжущих. 2 

7 

2 

Взаимосвязь состава, структуры известняков и качества 

воздушной извести. 
2 

8 
Свойства известняков, определяющие выбор способа 

производства извести. 
2 

9 
Определение лимитирующих стадий процесса разложения 

известняка. 
2 
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10 2 
Сравнительная оценка различных способов производства 

извести. 
2 

11 

3 

Способы цементирования нефтяных и газовых скважин. 2 

12 
Требования нормативных документов к основным техническим 

.свойствам тампонажных цементов. 
2 

13 
Способы производства алюминатных цементов. Требования к 

составу сырьевых материалов. 
2 

14 Гидратация и твердение алюминатов кальция. 2 

15 
Взаимосвязь химического и минералогического составов 

алюминатных цементов с их свойствами. 
2 

16 Механизмы расширения цементного камня. 2 

17 

4 

Основные направления создания высокопрочных цементов. 2 

18 
Минералогический состав и структура портландцементных 

клинкеров для высокопрочных и быстротвердеющих цементов. 
2 

19 
Декоративные цементы. Основные требования к сырью для 

получения белого и цветных портландцементных клинкеров. 
2 

20 
Технологические особенности производства белого 

портландцемента. 
2 

21 
Виды и требования к пигментам для производства 

декоративных цементов. 
2 

22 
Виды минеральных добавок, используемых в цементном 

производстве. Методы определения их активности. 
2 

23 

5 

Особенности создания СВК при использовании минеральных и 

полимерных вяжущих материалов. 
2 

24 
Выбор вида минеральных вяжущих материалов при 

проектировании СВК. 
2 

25 

Применение функциональных добавок для обеспечения 

технологических и строительно-технических свойств 

строительных растворов. 

2 

26 
Адсорбция молекул пластификаторов по поверхности 

вяжущего. Механизм водоредуцирующего действия добавок. 
2 

27 Особенности выбора добавок II очереди при создании СВК. 2 

28 

6 

Последовательность разработки рецептур СВК. 2 

29 
Принципы проектирования строительных растворов на основе 

СВК. 
2 

30 
Особенности проектирования свойств растворной смеси и 

затвердевшего строительного раствора. 
2 

31 
Определение прочности сцепления (адгезии) затвердевших 

растворов с различными основаниями. 
2 

32 Свойства СВК для устройства наливных полов. 2 

 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Лабораторный практикум по дисциплине «Специальные технологии производства 

вяжущих материалов» выполняется в соответствии с Учебным планом в 8 семестре и 

занимает 32 акад. часов. Лабораторные занятия охватывают 4, 5, 6 разделы дисциплины. В 

практикум входит 6 работ, примерно по 4-6 ч на каждую работу. Выполнение 

лабораторного практикума способствует закреплению материала, изучаемого в дисциплине 

«Специальные технологии производства вяжущих материалов», а также направлены на 

приобретение навыков применения теоретических знаний в практической работе. 
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Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума 

составляет 12 балла (максимально по 2 балла за каждую работу). Количество работ и баллов 

за каждую работу может быть изменено в зависимости от их трудоемкости. 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 

4 

Определение влияния добавок на нормальную густоту, 

сроки схватывания и прочность портландцемента. 
6 

2 

Изготовление образцов и определение 

трещиностойкости цементного камня на основе 

рядовых и быстротвердеющих цементов. 

Определение активности минеральных добавок по 

поглощению гидроксида кальция в растворе. 

6 

3 

5 

Определение зернового состава и модуля крупности 

песка. Определение содержания пылевидных, 

глинистых и илистых включений в песке методом 

отмучивания. 

4 

4 
Определение плотности и насыпной массы песка. 

Определение влажности и пустотности песка. 
4 

5 

6 

Определение свойств собственно СВК как порошка. 

Влияние вида водоредуцирующих добавок на свойства 

затвердевших СВК 

4 

6 
Определение технологических свойств растворной 

смеси. 
6 

7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Рабочей программой дисциплины «Специальные технологии производства вяжущих 

материалов» предусмотрена самостоятельная работа студента бакалавриата в объёме 60 

акад. часов в 7 семестре и 84 акад. часа в 8 семестре плюс 35,6 акад. часа на подготовку к 

экзамену. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине 

и предусматривает:  

− регулярную проработку пройденного на лекциях практических занятиях учебного 

материала и подготовку к выполнению контрольных работ по разделам курса;  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− подготовку реферата по тематике курса; 

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

− участие в семинарах РХТУ им. Д.И. Менделеева по тематике курса; 

− подготовку к сдаче зачёта в 7 семестре и экзамена в 8 семестре по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 
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8 ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Примерная тематика реферативно-аналитической работы.  

Реферат по курсу выполняется в 7 семестре в часы, выделенные учебным планом на 

самостоятельную работу.  

Максимальная оценка реферата – 30 баллов. 

1. Новые способы получения гипсовых вяжущих. 

2. Механизм действия добавок ускорителей схватывания гипсовых вяжущих. 

3. Перспективные направления переработки гипсосодержащих отходов промышленности 

на гипсовые вяжущие. 

4. Причины снижения качества гипсовых вяжущих из гипсосодержащих отходов и пути 

их устранения. 

5. Взаимосвязь способа получения гипсовых вяжущих и их свойств. 

6. Составы, свойства и область применения композиционных гипсовых вяжущих. 

7. Процессы гидратации гипсоцементно-пуццолановых вяжущих. 

8. Влияние свойств известняка на выбор способа получения извести. 

9. Виды извести, особенности их получения и свойства. 

10. Влияние примесей известняка на процесс декарбонизации и свойства извести. 

11. Влияние условий твердения известково-песчаных растворов на их свойства. 

12. Механизм гидратации магнезиальных вяжущих; структура и свойства затвердевших 

растворов. 

13. Влияние затворителей на свойства магнезиальных вяжущих. 

14. Составы и свойства тампонажных цементов для высокотемпературных скважин. 

15. Составы и свойства тампонажных цементов для газовых и газоконденсатных скважин. 

16. Составы и свойства тампонажных цементов для строительства скважин в условиях 

Крайнего Севера. 

17. Влияние технологических параметров производства на свойства тампонажных 

цементов. 

18. Способы цементирования скважин в сложных горно-геологических условиях 

19. Алюминатные цементы зарубежных производителей. 

20. Алюминатные цементы для жаропрочных бетонов. 

21. Сравнительный анализ способов производства глинозёмистых цементов. 

22. Влияние минеральных добавок на свойства алюминатных цементов и бетонов. 

23. Составы и свойства бетонов для гидротехнического строительства. 

24. Расширяющиеся добавки для бетонов с повышенной водонепроницаемостью. 

25. Отечественные и зарубежные методы оценки качества расширяющихся цементов. 

26. Минералогический состав и микроструктура портландцементного клинкера 

быстротвердеющих цементов. 

27. Декоративные цементы зарубежных производителей. 

28. Влияние вида сырьевых компонентов на цветность декоративных цементов. 

29. Виды и требования к пигментам для производства цветных цементов. 

30. Требования к сырьевым материалам и параметрам приготовления смесей для 

получения клинкеров высокопрочных цементов. 

31. Виды и свойства цементов для транспортного строительства. 

32. Виды и свойства техногенных материалов для производства пуццоланового 

портландцемента. 

33. Способы активизации твердения шлакопортландцементов. 

34. Научные основы создания вяжущих низкой водопотребности. 

35. Составы и свойства композиционных портландцементов. 

36. Сухие вяжущие композиции и их роль в современном строительстве. 
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37. История производства и применения сухих вяжущих композиций. 

38. Минеральные и полимерные вяжущие – носители основных свойств СВК. 

39. Роль заполнителей и наполнителей в составе СВК. 

40. Использование природных и синтетических волокнистых наполнителей в составе 

СВК. 

41. Роль функциональных добавок I очереди в составе СВК. 

42. Роль функциональных добавок II очереди в составе СВК. 

43. Водоредуцирующие добавки – пластификаторы, супер- и гиперпластификаторы – 

состав, структура и свойства. 

44. Тонкомолотые минеральные порошки как водоудерживающие функциональные 

добавки. 

45. Получение и свойства полимерных дисперсий – редиспергирующих полимерных 

порошков. 

46. Применение воздухововлекающих добавок и добавок-пеногасителей в составе СВК. 

47. Меры предотвращения биокоррозии затвердевших растворов. 

48. Влияние вида вяжущего материала на свойства напольных СВК. 

49. Особенности состава и свойств клеевых СВК. 

50. Составы и основные свойства СВК для систем гидроизоляции. 

 

8.2 Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины 

 

Текущий контроль освоения дисциплины в 7 семестре осуществляется в письменной 

форме по материалам разделов 1, 2 и 3. По каждому разделу студент получает задание, 

состоящее из 2-х вопросов, максимальная оценка за каждый вопрос – 5 баллов.  

Примерный перечень контрольных вопросов. 

Раздел 1. Максимальная оценка – 10 баллов. 

1.Классификация гипсовых вяжущих. 

2.Характеристика сырьевых материалов для получения гипсовых вяжущих. 

3.Дробление и помол гипсового камня. 

4.Получение строительного гипса в гипсоварочных котлах. 

5.Получение строительного гипса в сушильных барабанах. 

6.Получение строительного гипса во вращающихся печах. 

7.Получение высокопрочного гипса в запарочных аппаратах. 

8.Получение высокопрочного гипса в жидких средах. 

9.Свойства низкообжиговых гипсовых вяжущих. 

10.Классификация и механизм действия добавок ускорителей схватывания. 

11.Механизм гидратации и твердения гипсовых вяжущих. 

12.Получение ангидритового вяжущего. 

13.Получение высокообжигового (эстрих гипса) гипсового вяжущего. 

14.Особенности гидратации ангидритового вяжущего. 

15.Механизм гидратации высокообжигового гипсового вяжущего. 

16.Свойства высокообжиговых гипсовых вяжущих. 

17.Виды, особенности получения и свойства смешанных гипсовых вяжущих. 

18.Процессы гидратации и твердения в системе «гипс – портландцемент». 

19.Роль активной минеральной добавки в составе гипсоцементно-пуццоланового 

вяжущего. 

20.Механизм гидратации гипсоцементно-пуццоланового вяжущего. 

21.Свойства гипсоцементно-пуццоланового вяжущего. 

22.Способы получения и область применения гипсоцементно-пуццоланового 

вяжущего. 
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Раздел 2. Максимальная оценка – 10 баллов. 

1.Классификация и свойства известняков.  

2.Виды воздушной извести. 

3.Способы получения воздушной извести.  

4.Получение воздушной извести в шахтных печах. 

5.Получение воздушной извести во вращающихся печах. 

6.Факторы, влияющие на процесс декарбонизации известняка. 

7.Влияние примесей на обжиг известняка. 

8.Взаимосвязь свойств известняка и способа производства извести. 

9.Механизм гашения извести. 

10.Способы гашения извести. 

11.Продукты гашения извести и их свойства. 

12.Твердение извести при обычных температурах. 

13.Гидратное твердения извести. 

14.Карбонатное твердение известковых растворов. 

15.Гидросиликатное твердение известково-песчаных растворов. 

16.Классификация магнезиальных вяжущих. 

17.Особенности декарбонизации магнезита и доломита. 

18.Получение каустического магнезита. 

19.Получение каустического доломита. 

20.Затворители магнезиальных вяжущих. 

21.Механизм гидратации и твердения магнезиальных вяжущих. 

 

Раздел 3. Максимальная оценка – 10 баллов. 

1.Назначение и классификация тампонажных цементов 

2.Основные свойства материалов, применяемых для цементирования скважин 

3.Требования стандарта для тампонажных цементов, применяемых при низких и 

нормальных температурах 

4.Требования стандарта для тампонажных цементов, применяемых при умеренных 

и повышенных температурах 

5.Технологические особенности производства облегченных тампонажных цементов 

6.Способы создания тампонажных растворов пониженной плотности 

7.Способы создания тампонажных растворов повышенной плотности 

8.Требования к минералогическому составу портландцементного клинкера для 

производства сульфатостойких тампонажных цементов 

9.Виды и назначение специальных добавок для производства тампонажных 

цементов 

10.Методы испытаний тампонажных цементов 

11.Классификация и способы получения алюминатных цементов 

12.Химический и минералогический составы глиноземистого цемента 

13.Сырьевые материалы, применяемые для производства глиноземистого цемента 

14.Показатели оценки качества сырья для получения глиноземистого цемента 

15.Влияние примесных оксидов на качество алюминатных цементов 

16.Влияние химического состава сырьевых материалов на процессы 

минералообразования глиноземистого цемента 

17.Реакции минералообразования при синтезе глиноземистых клинкеров 

18.Способы производства глиноземистого цемента 

19.Способы получения высокоглиноземистых цементов 

20.Основные требования стандарта к глиноземистым цементам 

21.Основные требования стандарта к высокоглиноземистым цементам 

22.Способы комплексного производства глиноземистого цемента и сопутствующих 

продуктов 
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23.Реакции гидратации алюминатов кальция 

24.Продукты гидратации при взаимодействии глиноземистого и 

высокоглинозёмистого цементов с водой 

25.Влияние фазового состава клинкера на гидратационную активность 

глиноземистого цемента 

26.Влияние условий твердения на процессы гидратации алюминатных цементов 

27.Влияние температуры и влажности окружающей среды на прочность цементного 

камня на основе глиноземистого цемента 

28.Причины снижение прочности цементного камня глиноземистого цемента при 

длительном твердении 

29.Рациональные области применения алюминатных цементов 

30.Смешанные вяжущие на основе глиноземистого цемента 

31.Усадка цементного камня и методы ее устранения 

32.Классификация и способы получения расширяющихся цементов 

33.Физико-химические основы создания расширяющихся цементов 

34.Виды расширяющихся компонентов при производстве напрягающих цементов 

35.Гидратация и твердение расширяющихся составов на основе глиноземистого 

цемента 

36.Технологические особенности производства гипсоглиноземистого 

расширяющегося цемента 

37.Классификация напрягающих цементов. Способы их получения 

38.Технологические особенности производства сульфоалюминатного клинкера 

39.Химический и минералогический состав сульфоалюминатных клинкеров 

40.Минералогический состав сульфоферритного и сульфоалюмоферритного 

клинкеров 

41.Технологические особенности производства расширяющихся цементов с 

использованием сульфатированных клинкеров 

42.Расширяющиеся цементы с использованием оксидных расширяющихся 

компонентов 

43.Процессы гидратации минералов сульфоалюминатного клинкера 

44.Технологический контроль при производстве напрягающих цементов 

45.Рациональные области применения напрягающих цементов. 

 

Текущий контроль освоения дисциплины в 8 семестре осуществляется в письменной 

форме по материалам разделов 4, 5 и 6. По каждому модулю студент получает задание, 

состоящее из 2-х вопросов, максимальная оценка за каждый вопрос – 8 баллов.  

Примерный перечень контрольных вопросов. 

 

Раздел 4. Максимальная оценка – 16 баллов. 

1.Основные признаки, по которым подразделяются цементы 

2.Классификация цементов по прочности и скорости набора прочности 

3.Требования стандартов к высокопрочным и быстротвердеющим 

портландцементам 

4.Технические требования к сырьевой смеси для получения высокопрочных 

портландцементов 

5.Оптимальные режимы обжига клинкеров для производства быстротвердеющих 

цементов (БТЦ) и высокопрочных цементов (ВПЦ) 

6.Оптимальный минералогический состав портландцементных клинкеров для 

производства БТЦ и ВПЦ 

7.Влияние газовой среды при обжиге портландцементного клинкера на его 

гидратационную активность 

8.Микроструктура портландцементных клинкеров высокопрочных цементов 
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9.Технологические требования к помолу БТЦ и ВПЦ 

10.Рекомендуемое содержание добавок при производстве БТЦ и ВПЦ 

11.Составы и свойства особобыстротвердеющих цементов 

12.Виды специальных клинкеров для особобыстротвердеющих цементов 

13.Способы ускорения твердения портландцементов 

14.Виды добавок-модификаторов структуры цементного камня 

15.Способы оптимизации фазового состава и структуры цементного камня 

16.Физико-химические основы производства белого портландцемента 

17.Способы производства декоративных цементов 

18.Требования стандарта к основным свойствам белого портландцемента 

19.Требования к сырьевым материалам для производства белого портландцемента 

20.Особенности обжига клинкера белого портландцемента 

21.Влияние газовой среды на цветовые характеристики портландцементных 

клинкеров 

22.Способы отбеливания портландцементного клинкера 

23.Физико-химические основы повышения белизны клинкера при отбеливании 

24.Виды и количество добавок, используемых при производстве белого 

портландцемента 

25.Виды и количество добавок, используемых при производстве декоративных 

портландцементов 

26.Классификация и характеристика многокомпонентных портландцементов. 

27.Виды и характеристика активных минеральных добавок 

28.Виды и характеристика техногенных материалов для производства 

многокомпонентных цементов 

29.Свойства портландцементов с активными минеральными добавками природного 

происхождения 

30.Свойства портландцементов с активными минеральными добавками 

техногенного происхождения 

31.Процессы гидратации портландцемента в присутствии активных минеральных 

добавок 

32.Особенности использования отходов теплоэнергетики в производстве 

многокомпонентных цементов 

33.Виды и свойства искусственных активных минеральных добавок 

34.Технологические особенности производства пуццоланового портландцемента 

35.Процессы гидратации и свойства пуццоланового портландцемента 

36.Основные характеристики и области применения пуццоланового 

портландцемента 

37.Виды и характеристики шлаков, используемых в цементном производстве 

38.Характеристика металлургических шлаков, используемых в цементном 

производстве 

39.Влияние химического состава доменных шлаков на их свойства 

40.Влияние способа грануляции металлургических шлаков на их гидратационные 

свойства 

41.Способы ускорения гидратации доменных гранулированных шлаков 

42.Технологические особенности производства шлакопортландцемента 

43.Требования стандарта к быстротвердеющему шлакопортландцементу 

44.Рациональные области применения шлакопортландцемента 

45.Составы и основные свойства цементов с микронаполнителями. 

 

Раздел 5. Максимальная оценка – 16 баллов. 

1.История производства и технико-экономические предпосылки производства и 

применения сухих вяжущих композиций.  
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2.Классификация сухих вяжущих композиций по условиям применения. 

3.Классификация сухих вяжущих композиций по наибольшей крупности зерен 

заполнителя. 

4.Классификация сухих вяжущих композиций по виду вяжущего. 

5.Классификация сухих вяжущих композиций по способу нанесения. 

6.Классификация сухих вяжущих композиций по функциональному назначению. 

7.Общие требования к компонентам сухих вяжущих композиций. 

8.Материалы для производства сухих вяжущих композиций. 

9.Вяжущие материалы для производства сухих вяжущих композиций. 

10.Заполнители и наполнители для производства сухих вяжущих композиций. 

11.Роль заполнителей и наполнителей в составе сухих вяжущих композиций. 

12.Классификация песков для производства сухих вяжущих композиций. 

13.Свойства песков для производства сухих вяжущих композиций. 

14.Разновидности песков для производства сухих вяжущих композиций.  

15.Требования стандартов к природным пескам для производства сухих вяжущих 

композиций. 

16.Наполнители для производства сухих вяжущих композиций: микрокремнезем, 

микрокальцит, маршалит, метакаолин, зола-унос, минеральные пигменты, волокнистые 

наполнители. 

17.Наполнители для производства сухих вяжущих композиций: микрокремнезем, 

микрокальцит, маршалит, метакаолин. 

18.Наполнители для производства сухих вяжущих композиций: зола-унос, 

минеральные пигменты, волокнистые наполнители. 

19.Методы определения гранулометрического состава компонентов сухих вяжущих 

композиций. 

20.Общие требования к функциональным добавкам для производства сухих 

вяжущих композиций.  

21.Функциональные добавки для производства высокотехнологичных бетонов. 

22.Классификация функциональных добавок для производства сухих вяжущих 

композиций.  

23.Функциональные добавки I и II очереди. 

24.Водоредуцирующие функциональные добавки: состав, структура, свойства. 

25.Механизм водоредуцирующего действия пластификаторов и 

суперпластификаторов. 

26.Механизм водоредуцирующего действия гиперпластификаторов. 

27.Водоудерживающие функциональные добавки: состав, структура, свойства. 

28.Редиспергируемые полимерные порошки для производства сухих вяжущих 

композиций. 

29.Влияние редиспергирующих полимерных порошков на свойства сухих вяжущих 

композиций. 

30.Функциональные добавки второй очереди для производства сухих вяжущих 

композиций - регуляторы схватывания. 

31.Функциональные добавки второй очереди для производства сухих вяжущих 

композиций – упрочнители. 

32.Функциональные добавки второй очереди для производства сухих вяжущих 

композиций - воздухововлекающие добавки. 

33.Функциональные добавки второй очереди для производства сухих вяжущих 

композиций – пеногасители. 

34.Функциональные добавки второй очереди для производства сухих вяжущих 

композиций – противоусадочные и расширяющиеся добавки. 

35.Функциональные добавки второй очереди для производства сухих вяжущих 

композиций - противоморозные добавки. 
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36.Функциональные добавки второй очереди для производства сухих вяжущих 

композиций – загущающие добавки. 

37.Функциональные добавки второй очереди для производства сухих вяжущих 

композиций. 

38.Функциональные добавки второй очереди для производства сухих вяжущих 

композиций – гидрофобизирующие добавки. 

39.Функциональные добавки второй очереди для производства сухих вяжущих 

композиций - добавки – коалесценты. 

40.Биокорозия затвердевших строительных растворов и меры ее предотвращения, 

добавки-биоциды. 

 

Раздел 6. Максимальная оценка – 16 баллов. 

1.Основные этапы разработки рецептур сухих вяжущих композиций. 

2.Оценка проектируемых свойств растворной смеси и затвердевшего строительного 

раствора. Выбор вяжущего и заполнителей. 

3.Оценка проектируемых свойств растворной смеси и затвердевшего строительного 

раствора. Выбор наполнителей и функциональных добавок. 

4.Технология производства сухих вяжущих композиций. 

5.Основное оборудование для производства сухих вяжущих композиций. 

6.Расчет ориентировочного состава строительного раствора. 

7.Правила приемки и маркировка сухих вяжущих композиций. 

8.Маркировка сухих вяжущих композиций. 

9.Свойства сухих вяжущих композиций, растворных смесей и затвердевших 

растворов. 

10.Свойства готовых к употреблению растворных смесей. 

11.Свойства затвердевшего раствора. 

12.Методы определения растекаемости растворных смесей и растворов. 

13.Методы определения подвижности растворных и дисперсных смесей. 

14.Методы определения водоудерживающей способности растворных смесей и 

растворов. 

15.Методы определения смачивающей способности растворных смесей. 

16.Методы определения тиксотропных свойств растворных смесей и растворов. 

17.Методы определения открытого времени растворных смесей. 

18.Методы определения водонепроницаемости растворных смесей и растворов. 

19.Методы определения расслаиваемости растворных смесей и растворов. 

20.Методы определения водопоглощения растворных смесей и растворов 

21.Методы определения содержания вовлеченного воздуха растворных смесей и 

растворов. 

22.Методы определения прочностных характеристик затвердевшего раствора. 

23.Методы определения морозостойкости затвердевшего раствора. 

24.Методы определения прочности сцепления затвердевшего раствора с 

основанием. 

25.Методы определения водонепроницаемости затвердевшего раствора. 

26.Методы определения паропроницаемости затвердевшего раствора. 

27.Методы определения линейной деформации затвердевшего раствора. 

28.Методы определения истираемости затвердевшего раствора. 

29.Штукатурные сухие вяжущие композиции: основные свойства, составы и методы 

испытаний. 

30.Облицовочные сухие вяжущие композиции: основные свойства, составы и 

методы испытаний 

31.Классификация сухих вяжущих композиций по основному функциональному 

назначении. Смеси монтажные: основные свойства, составы. 
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32.Классификация сухих вяжущих композиций по основному функциональному 

назначении. Смеси сухие кладочные: основные свойства, составы. 

33.Классификация сухих вяжущих композиций по основному функциональному 

назначении. Смеси сухие декоративные: основные свойства, составы. 

34.Классификация сухих вяжущих композиций по основному функциональному 

назначении. Смеси сухие клеевые: основные свойства, составы. 

35.Сухие вяжущих композиций для производства напольных покрытий: основные 

свойства, составы и методы испытаний. 

36.Сухие вяжущие композиции теплоизоляционные: основные свойства, составы и 

методы испытаний. 

37.Сухие вяжущие композиции для фасадных теплоизоляционных композиционных 

систем с наружными штукатурными слоями. 

38.Сухие вяжущие композиции для систем гидроизоляции: основные свойства, 

составы и методы испытаний 

39.Классификация сухих вяжущих композиций по основному функциональному 

назначении. Смеси сухие защитные. 

40.Классификация сухих вяжущих композиций по основному функциональному 

назначении. Смеси сухие ремонтные. 

 

Примеры контрольных работ 

Пример контрольной работы №1 

Задание 3 

1. Дробление и помол гипсового камня. 

2. Получение строительного гипса в гипсоварочных котлах. 
 

Пример контрольной работы №2 

Задание 15 

1. Карбонатное твердение известковых растворов. 

2. Твердение оксихлоридного магнезиального вяжущего. 
 

Пример контрольной работы №3 

Задание 5 

1. Способы создания тампонажных растворов с пониженной плотностью. 

2. Технологические особенности производства расширяющихся цементов с 

использованием сульфатированных клинкеров. 
 

Пример контрольной работы №4 

Задание 11 

1. Виды и свойства клинкеров для производства особобыстротвердеющих 

цементов. 

2. Требования стандартов к основным свойствам белого портландцемента. 
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Пример контрольной работы №5 

Задание 12 

1. Заполнители и наполнители для производства сухих вяжущих композиций. 

2. Функциональные добавки второй очереди для производства сухих вяжущих 

композиций - упрочнители. 
 

Пример контрольной работы №6 

Задание 22 

1. Сухие вяжущие композиции теплоизоляционные: основные свойства и методы 

испытаний. 

2. Основные этапы разработки рецептур сухих вяжущих композиций. 

 

Лабораторный практикум состоит из 6 лабораторных работ. Текущий контроль 

освоения лабораторного практикума по дисциплине в 8 семестре осуществляется в устной 

форме при условии выполнения всех лабораторных работ. По каждой работе студент 

представляет отчет и отвечает на вопросы преподавателя. Максимальная оценка за каждую 

работу – 2 балла.  

 

Лабораторные работы. Максимальная оценка – 12 баллов. 

Примерный перечень контрольных вопросов. 

Лабораторная работа 1 

1. Как определяют конец кристаллизации гипсового вяжущего. 

2. Дать определение нормальной густоты вяжущего.  

3. Как определяется нормальная густота гипсового вяжущего. 

4. Какие добавки замедляют схватывание строительного гипса и почему. 

5. Какие добавки ускоряют схватывание строительного гипса и почему. 

Лабораторная работа 2 

6. Дать определение коэффициента размягчения гипсового камня. 

7. Какие причины низкой водостойкости гипсового вяжущего и способы ее повышения. 

8. Какие факторы влияют на выбор условий обжига извести. 

9. Сравнить влияние на свойства магнезиальных вяжущих вида и концентрации 

затворителя. 

10. Классификация цементов по прочности и скорости набора прочности. 

11. Как определяется степень гидратации цемента. 

12. Влияние минералогического состава клинкера на содержание кристаллизационной 

воды в цементном камне. 

13. Влияние условий твердения на скорость набора прочности цементного камня. 

14. Способы ускорения твердения портландцементов. 

Лабораторная работа 3 

15. Влияние температуры и влажности среды на прочностные свойства цементного камня. 

16. Классификация поверхностно-активных веществ по технологическому эффекту 

действия. 

17. Виды ПАВ, используемых в цементном производстве. 

18. Механизм действия поверхностно-активных веществ на процессы 

структурообразования цементного камня. 

19. Усадка цементного камня и методы её устранения. 

20. Методы определения деформации цементного камня. 

21. Виды расширяющихся компонентов для устранения усадки цементного камня. 
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22. Факторы, оказывающие наибольшее влияние на водопроницаемость цементного 

камня. 

23. Технологические приемы, обеспечивающие снижение проницаемости цементного 

камня. 

24. Влияние вида и количества добавок на проницаемость цементного камня. 

25. Способы повышения трещиностойкости цементных растворов. 

26. Виды минеральных добавок, используемых в цементном производстве. 

27. Требования к минеральным добавкам как активным добавкам. 

28. Механизм пуццолановой реакции. 

29. Влияние условий твердения на прочностные свойства пуццоланового 

портландцемента. 

30. В каких процессах образуются шлаки. 

31. От каких факторов зависит активность доменных шлаков. 

32. Показатели качества доменных шлаков для цементного производства. 

33. Способы повышения гидратационной активности шлаков. 

34. Влияние условий твердения на прочностные свойства шлакопортландцемента. 

Лабораторная работа 4 

35. Что такое песок. Как различаются пески по происхождению, плотности и форме 

поверхности. 

36. Какие экспериментальные данные нужно иметь для оценки пригодности песка для 

изготовления СВК. 

37. Что такое модуль крупности песка и как он определяется. 

38. Как подразделяются пески по зерновому составу. 

39. По каким показателям оценивают качество песка как мелкого заполнителя. 

40. Почему в песках различных классов и групп ограничивают содержание глины в 

комках, пылевидных и глинистых частиц. 

41. Как определяют содержание пылевидных, глинистых и илистых включений в песке. 

42. Что такое истинная плотность материала, от чего она зависит, как определяется. 

43. Что такое и как определяется общая, открытая и закрытая пористость материала. 

44. Как определяют объемную плотность (или насыпную массу) мелкого заполнителя. 

45. Какое влияние насыпная плотность мелкого заполнителя оказывает на физико-

химические свойства СВК. 

Лабораторная работа 5 

46. Что такое пустотность и на какие свойства СВК она влияет. 

47. Как определяется пустотность материала. 

48. Как определяется влажность материала. 

49. Какие компоненты входят в состав СВК. 

50. Чем растворная смесь отличается от раствора. 

51. Какие требования предъявляются к функциональным добавкам для производства СВК. 

52. Какие функциональные добавки относятся к добавкам I и II очереди. 

53. Как классифицируются водоредуцирующие добавки по степени снижения 

водопотребности. 

54. Механизм действия водоредуцирующих добавок. 

Лабораторная работа 6 

55. Какие основные требования предъявляются к качеству сухих смесей. 

56. Какие основные требования предъявляются к качеству растворных смесей. 

57. Как определяется подвижность растворной смеси. 

58. Как определяется водоудерживающая способность растворных смесей. 

59. Как определяется расслаиваемость растворных смесей. 

60. Как определяется содержание вовлеченного воздуха в растворной смеси. 
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8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (зачет с оценкой; 

экзамен) 

Итоговый контроль освоения дисциплины в 7 семестре осуществляется по 

материалам 1, 2, 3 разделов в форме зачета с оценкой. Билет содержит 3 вопроса. 1 вопрос 

– 15 баллов; 2 вопрос – 15 баллов; 3 вопрос – 10 баллов. Максимальная оценка – 40 баллов. 

Итоговый контроль освоения дисциплины в 8 семестре осуществляется по 

материалам разделов 4, 5, 6 в виде экзамена. Билет содержит 3 вопроса. 1 вопрос – 14 

баллов; 2 вопрос – 13 баллов; 3 вопрос – 13 баллов.  

Максимальная оценка – 40 баллов. 

 

8.3.1. Примеры контрольных вопросов для итогового освоения дисциплины (7 

семестр, зачет с оценкой). 

1.Сырьевые материалы для производства гипсовых вяжущих. Особенности 

кристаллохимического строения гипса и ангидрита: кристаллическая структура, габитус 

кристаллов, кристаллические сростки.  

2.Способы подготовки гипсового сырья (природного и техногенного) в зависимости от 

технологической схемы производства вяжущего. 

3.Классификации гипсовых вяжущих.  

4.Схема термических превращений гипса. Влияние температуры на кристаллическую 

структуру сульфата кальция.  

5.Свойства низко- и высокотемпературных модификаций сульфата кальция.  

6.Свойства и область применения низкообжиговых гипсовых вяжущих. 

7.Классификация и механизм действия добавок, регулирующих сроки схватывания 

строительного гипса. 

8.Технологические схемы производства низкообжиговых гипсовых вяжущих.  

9.Сравнительная технико-экономическая характеристика различных способов 

производства гипсовых вяжущих. 

10.Состав, свойства, область применения высокообжиговых гипсовых вяжущих. 

11.Технологические схемы производства высокообжиговых гипсовых вяжущих.  

12.Механизм гидратации и твердения высокообжиговых гипсовых вяжущих. 

13.Характеристика сырьевых материалов для производства извести. Структура 

известняков и их свойства.  

14.Виды извести, ее состав и свойства.  

15.Влияние состава извести на ее свойства. 

16.Влияние зернового состава известняка и наличия примесей на качество извести. 

17.Факторы, влияющие на декарбонизацию известняка. Твердофазовые реакции при 

обжиге извести.  

18.Влияние температуры на физические и кристаллохимические свойства оксида 

кальция. 

19.Обжиг извести в шахтных печах. Зоны печи, загрузка известняка и выгрузка извести. 

20.Обжиг извести во вращающихся печах. Сравнительная технико-экономическая 

характеристика различных способов производства воздушной извести.  

21.Механизм гашения извести. Продукты гашения извести и их свойства. 

22.Механизмы твердения известковых растворов. Состав и характеристика продуктов 

твердения. 

23.Виды магнезиальных вяжущих. Характеристика фазового состава вяжущих. 

24.Особенности декарбонизации магнезита и доломита. 

25.Виды затворителей магнезиальных вяжущих и их влияние на свойства затвердевшего 

камня. 

26.Механизм гидратации и твердения магнезиальных вяжущих. 

27.Свойства и область применения магнезиальных вяжущих. 

28.Классификация и основные свойства тампонажных цементов 
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29.Минералогический состав клинкеров для сульфатостойких тампонажных цементов 

30.Составы и свойства тампонажных цементов, применяемых при низких и нормальных 

температурах 

31.Составы и свойства тампонажных цементов, применяемых при умеренных и 

повышенных температурах 

32.Виды и назначение специальных добавок для производства тампонажных цементов 

33.Способы создания тампонажных растворов пониженной плотности 

34.Характеристика тампонажных цементов, применяемых для получения растворов 

пониженной плотности 

35.Способы создания тампонажных растворов повышенной плотности 

36.Характеристика тампонажных цементов, применяемых для получения растворов 

повышенной плотности 

37.Тампонажные материалы для глубоких и сверхглубоких скважин 

38.Тампонажные материалы для арктических условий строительства скважин 

39.Классификация и основные свойства алюминатных цементов 

40.Способы получения и основные свойства алюминатных цементов 

41.Требования к химическому составу сырьевых материалов для получения 

глиноземистого и высокоглиноземистого цементов 

42.Влияние химического состава сырьевых материалов на процессы 
минералообразования и свойства глинозёмистого цемента 

43.Химический и минералогический составы глинозёмистого цемента 

44.Влияние фазового состава клинкера на гидратационную активность глинозёмистого 

цемента 

45.Особенности технологии производства высокоглинозёмистых цементов 

46.Минералогический состав и основные свойства высокоглинозёмистых цементов 

47.Способы комплексного производства глинозёмистого цемента и сопутствующих 

продуктов 

48.Технологический контроль при производстве алюминатных цементов 

49.Гидратация алюминатов кальция и формирование структуры цементного камня 

50.Влияние условий твердения на процессы гидратации алюминатных цементов 

51.Причины снижение прочности цементного камня глиноземистого цемента при 

длительном твердении 

52.Влияние температуры и влажности окружающей среды на прочность цементного 

камня на основе глиноземистого цемента 

53.Основные технические свойства глиноземистых цементов 

54.Смешанные вяжущие на основе глиноземистого цемента 

55.Рациональные области применения алюминатных цементов 

56.Классификация и способы получения расширяющихся цементов 

57.Физико-химические основы создания расширяющихся цементов 

58.Механизмы расширения твердеющего камня 

59.Виды расширяющихся компонентов при производстве напрягающих цементов 

60.Гидратация и твердение расширяющихся составов на основе глиноземистого цемента 

61.Технологические особенности производства расширяющихся цементов с 

использованием сульфатированных клинкеров 

62.Влияние технологических факторов на свойства сульфоалюминатного клинкера 

63.Технологические особенности производства сульфожелезистых клинкеров 

64.Минералогический состав сульфоферритного и сульфоалюмоферритного клинкеров 

65.Методы оценки качества расширяющихся и напрягающих цементов 

66.Технологические особенности производства расширяющихся цементов с 

использованием сульфатированных клинкеров 

67.Технологические особенности производства расширяющихся цементов на основе 

алунитсодержащего сырья 
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8.3.2. Примеры контрольных вопросов для итогового освоения дисциплины (8 

семестр, экзамен). 

1.Классификация цементов по основным строительно-техническим свойствам 

2.Основные направления создания высокопрочных и быстротвердеющих цементов 

3.Требования стандартов к высокопрочным и быстротвердеющим 

портландцементам 

4.Технологические особенности производства быстротвердеющих 

портландцементов 

5.Технологические особенности производства высокопрочных портландцементов 

6.Технологические параметры приготовления сырьевой смеси в производстве 

быстротвердеющих портландцементов  

7.Технологические параметры обжига клинкера для производства высокопрочных 

цементов 

8.Рациональный минералогический состав и микроструктура клинкеров для 

высокопрочных цементов 

9.Модифицирование портландцементных клинкеров для повышения их 

гидратационной активности 

10.Влияние добавок-минерализаторов при обжиге клинкеров на их гидратационную 

активность 

11.Гидратационная активность портландцементных клинкеров в зависимости от их 

микроструктуры 

12.Рациональные схемы помола и дисперсность быстротвердеющих цементов 

13.Составы и свойства особобыстротвердеющих цементов 

14.Минералогический состав и режимы обжига специальных клинкеров для 

особобыстротвердеющих цементов 

15.Способы ускорения твердения портландцементов. Виды и характеристика 

добавок-модификаторов структуры цементного камня 

16.Физико-химические основы повышения белизны клинкера при отбеливании 

17.Требования стандарта к составу сырьевых материалов в производстве белого 

портландцемента. Особенности приготовления сырьевой смеси 

18.Технологические параметры приготовления сырьевой смеси в производстве 

белого портландцемента 

19.Технологические параметры обжига клинкера для производства белого 

портландцемента 

20.Способы повышения белизны белого портландцемента 

21.Физико-химические основы повышения белизны клинкера при отбеливании 

22.Технологические особенности процесса измельчения белого портландцемента 

23.Виды и количество добавок, используемых при производстве декоративных 

портландцементов 

24.Способы производства декоративных цементов. Требования к исходным 

материалам 

25.Классификация и характеристика многокомпонентных портландцементов 

26.Виды и характеристика активных минеральных добавок 

27.Методы определения активности минеральных добавок 

28.Виды и свойства искусственных активных минеральных добавок 

29.Технологические особенности производства многокомпонентных цементов 

30.Процессы гидратации и свойства пуццоланового портландцемента 

31.Основные характеристики и области применения пуццоланового 

портландцемента 

32.Виды и характеристики шлаков, используемых в цементном производстве 

33.Влияние способа грануляции металлургических шлаков на их гидратационные 

свойства 
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34.Влияние химического состава и физических свойств металлургических шлаков на 

их гидратационную активность 

35.Способы ускорения гидратации доменных гранулированных шлаков 

36.Технологические особенности производства шлакопортландцемента 

37.Процессы гидратации и свойства шлакопортландцемента 

38.Составы и свойства шлаковых цементов 

39.Технологические особенности производства тонкомолотых многокомпонентных 

вяжущих 

40.Особенности технологии производства вяжущего низкой водопотребности 

41.История производства и технико-экономические предпосылки производства и 

применения сухих вяжущих композиций.  

42.Классификация сухих строительных смесей по условиям применения и 

наибольшей крупности зерен заполнителя Дз, макс. 

43.Классификация сухих вяжущих композиций по виду вяжущего и способу 

нанесения. 

44.Классификация сухих вяжущих композиций по функциональному назначению. 

45.Материалы для производства сухих вяжущих композиций. 

46.Вяжущие материалы для производства сухих вяжущих композиций. 

47.Заполнители и наполнители для производства сухих вяжущих композиций. 

Классификация и свойства песков для производства сухих вяжущих композиций. 

48.Разновидности песков для производства сухих вяжущих композиций. Требования 

стандартов к природным пескам для производства сухих вяжущих композиций. 

49.Наполнители для производства сухих вяжущих композиций: микрокремнезем, 

микрокальцит, маршалит, метакаолин, зола-унос, минеральные пигменты, волокнистые 

наполнители. 

50.Методы определения гранулометрического состава компонентов сухих вяжущих 

композиций. 

51.Общие требования к функциональным добавкам для производства сухих 

вяжущих композиций.  

52.Классификация функциональных добавок для производства сухих вяжущих 

композиций.  

53.Водоредуцирующие функциональные добавки: состав, структура, свойства. 

54.Водоредуцирующие функциональные добавки. Механизм действия. 

55.Водоудерживающие функциональные добавки: состав, структура, свойства. 

56.Редиспергируемые полимерные порошки для производства сухих вяжущих 

композиций. 

57.Функциональные добавки второй очереди для производства сухих вяжущих 

композиций. Регуляторы схватывания, упрочнители, воздухововлекающие добавки и 

пеногасители. 

58.Функциональные добавки второй очереди для производства сухих вяжущих 

композиций. Противоусадочные, расширяющиеся и противоморозные добавки. 

59.Функциональные добавки второй очереди для производства сухих строительных 

смесей. Загущающие, гидрофобизирующие, биоцидные добавки и добавки – коалесценты. 

60.Биокорозия затвердевших строительных растворов и меры ее предотвращения, 

добавки-биоциды. 

61.Основные этапы разработки рецептур сухих вяжущих композиций. 

62.Оценка проектируемых свойств растворной смеси и затвердевшего 

строительного раствора. Выбор вяжущего, заполнителей, наполнителей и функциональных 

добавок. 

63.Технология и основное оборудование для производства сухих вяжущих 

композиций. 

64.Правила приемки и маркировка сухих вяжущих композиций. 
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65.Расчет ориентировочного состава строительного раствора. 

66.Свойства сухих вяжущих композиций, растворных смесей и затвердевших 

растворов. 

67.Свойства готовых к употреблению растворных смесей. 

68.Свойства затвердевшего раствора. 

69.Методы определения растекаемости, водоудерживающей способности, 

тиксотропных свойств, и водонепроницаемости растворных смесей и растворов. 

70.Методы определения расслаиваемости, водопоглощения, содержания 

вовлеченного воздуха растворных смесей и растворов. 

71.Методы определения прочностных характеристик, морозостойкости и прочности 

сцепления раствора с основанием. 

72.Методы определения водо- и паропроницаемости, линейной деформации, 

истираемости. 

73.Выравнивающие сухие вяжущие композиции: основные свойства, составы и 

методы испытаний. 

74.Облицовочные сухие вяжущие композиции: основные свойства, составы и 

методы испытаний. 

75.Классификация сухих вяжущих композиций по основному функциональному 

назначении. Смеси сухие кладочные, смеси сухие монтажные: основные свойства, составы. 

76.Классификация сухих вяжущих композиций по основному функциональному 

назначении. Смеси сухие декоративные: основные свойства, составы. 

77.Сухие вяжущие композиции для производства напольных покрытий: основные 

свойства, составы и методы испытаний. 

78.Сухие вяжущие композиции теплоизоляционные: основные свойства, составы и 

методы испытаний. 

79.Сухие строительные смеси для систем гидроизоляции: основные свойства, 

составы и методы испытаний 

80.Классификация сухих вяжущих композиций по основному функциональному 

назначении. Смеси сухие ремонтные, смеси сухие защитные. 

 

8.4. Структура и примеры билетов для итогового контроля 

8.4.1. Структура и пример билетов для сдачи зачета с оценкой (7 семестр) 

Зачет с оценкой по дисциплине «Специальные технологии производства вяжущих 

материалов» включает контрольные вопросы по 1, 2, 3 разделам рабочей программы 

дисциплины. Билет состоит из 3 вопросов, относящихся к каждому разделу курса. Вопросы 

билета предусматривают развернутые ответы обучающегося по достаточно объемной 

тематике. Ответы на вопросы билета оцениваются из 40 баллов следующим образом: 

первые два вопроса (разделы 1 и 2) по 15 баллов, третий вопрос (раздел 3) – 10 баллов. 

Общая оценка зачета складывается путем суммирования оценок текущего контроля по 

разделам 1, 2, 3 и ответа на зачете. Максимальная оценка по дисциплине –  

100 баллов. 

Пример билета для сдачи зачета с оценкой: 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой ХТКВМ 

_________Сивков С.П._ 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д. И. Менделеева 

Кафедра химической технологии композиционных и 

вяжущих материалов 

18.03.01 Химическая технология 

Профиль – «Химическая технология тугоплавких 
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неметаллических и силикатных материалов» 

Дисциплина «Специальные технологии производства 

вяжущих материалов» 

Билет № 5 к зачету 

1.  Особенности твердения высокообжиговых гипсовых вяжущих. 
 

2.  Свойства каустического магнезита. 
 

3.  Сырьевые материалы для производства сульфоферритного и 

сульфоалюмоферритного клинкеров. Оптимальные режимы обжига. 

 

8.4.2. Структура и пример билетов для экзамена (8 семестр) 

Экзамен по дисциплине «Специальные технологии производства вяжущих 

материалов» включает контрольные вопросы по 4, 5, 6 разделам рабочей программы 

дисциплины. Билет состоит из 3 вопросов, относящихся к каждому модулю курса. Вопросы 

билета предусматривают развернутые ответы обучающегося по достаточно объемной 

тематике. Ответы на вопросы билета оцениваются из 40 баллов следующим образом: 

первый вопрос (раздел 4) 14 баллов, второй и третий вопрос (разделы 5, 6) – по 13 баллов. 

Общая оценка экзамена складывается путем суммирования оценок текущего контроля по 

разделам 4, 5, 6 и ответа на экзамене. Максимальная оценка по дисциплине – 100 баллов. 
 

Пример экзаменационного билета: 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой ХТКВМ 

_________Сивков С.П._ 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д. И. Менделеева 

Кафедра химической технологии композиционных и 

вяжущих материалов 

18.03.01 Химическая технология 

Профиль – «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» 

Дисциплина «Специальные технологии производства 

вяжущих материалов» 

Экзаменационный билет № 7 

1. Процессы гидратации и свойства пуццоланового портландцемента. 
 

2. Функциональные добавки второй очереди для производства сухих 

строительных смесей. Воздухововлекающие добавки и пеногасители. 
 

3. Выравнивающие сухие строительные смеси: основные свойства, 

составы и методы испытаний. 
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9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Рекомендуемая литература 

А Основная литература 

1. Технология гипсовых вяжущих материалов: Учебное пособие / Сычева Л.И. – М.: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. - 2016. – 104 с.  

2. Корнеев В.И., Зозуля П.В. Сухие строительные смеси (состав, свойства): учебн. 

пособие. – М., РИФ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», 2010. – 320 с. 

3. Специальные цементы: учеб. пособие / Кривобородов Ю.Р., Кузнецова Т.В. М.: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2011. 64 с. 

Б Дополнительная литература 

1. Гипсовые материалы и изделия (производство и применение). Справочник. Под 

общей ред. А.В. Ферронской. М.: Изд. АСВ, 2004. 488 с. 

2. Вяжущие материалы, армированные волокнами: Учебное пособие/ Сычева Л.И. 

М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева. 2010. 140 с.  

3. Гипсовые вяжущие материалы и изделия: лабораторные работы/ сост. Сычева 

Л.И., Потапова Е.Н., Матюхина О.Н. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева. 2006. 44 с. 

4. Парикова Е.В. Сухие строительные смеси: Учебное пособие. Новосибирск: 

НГАСУ (Сибстрин), 2010. 132 с. 

5. Баженов Ю.М., Коровяков В.Ф., Денисов Г.А. Технология сухих строительных 

смесей: Учебное пособие. М.: Издательство АСВ, 2011. 112 с. 

6. Гонтарь Ю.В., Чалова А.И., Бурьянов А.Ф. Сухие строительные смеси на основе 

гипса и ангидрита. М.: Издательство «Де Нова», 2010. 214 с. 

7. Корнеев В.А., Зозуля П.В., Медведева И.Н., Богоявленская Г.А., Нуждина Н.И. 

Рецептурный справочник по сухим строительным смесям. СПб: РИА «Квинтет», 2010.  

318 с. 

8. Состав и свойства расширяющихся цементов: учеб. пособие / Кривобородов Ю.Р., 

Самченко С.В. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. 54 с. 

9. Классен В.К., Борисов И.Н., Мануйлов В.Е. Техногенные материалы в 

производстве цемента. Белгород: изд-во БГТУ, 2008. 126 с. 

10. Зубехин А.П., Голованова С.П., Кирсанов П.В. Белый портландцемент. Ростов 

н/Д: Ред. Ж. «Изв. Вузов. Сев.-Кавк. Регион», 2004. 264 с. 

9.2 Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Научно-технические журналы: 

−  Реферативный журнал «Химия» (РЖХ), серия М «Силикатные материалы», ISSN 0235-

2206 

−  «Строительные материалы», ISSN 0585-430X 

−  «Строительные материалы, оборудование и технологии XXI века», ISSN 1729-9209 

−  «Цемент и его применение», ISSN 1607-8837 

−  «ZKG International», ISSN 0949-0205; 

−  «Cement International» ISSN 1810-6199; 

−  «Cement and Concrete Research», ISSN 0958-9465; 

Ресурсы ELSEVIER: www.sciencedirect.com. 

9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

− компьютерные презентации интерактивных занятий – 6; 

− перечень вопросов для текущего контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – 213); 

http://www.sciencedirect.com/
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− перечень вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – 147). 

Для реализации рабочей программы и контроля ее освоения при переходе на ЭО и 

ДОТ используются следующие средства и программные продукты: e-mail, ЭИОС РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, программа для организации интерактивных конференций ZOOM, блог 

https://cement-muctr.blogspot.com/. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 10.04.2019). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования // Координационный совет учебно-методических 

объединений и научно-методических советов высшей школы. Портал Федеральных 

образовательных стандартов высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/ 92/91/4 (дата обращения: 10.04.2019). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7 (дата обращения: 10.04.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openet.ru (дата обращения: 15.04.2019). 

2. ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 15.04.2019). 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося 

направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по курсу.  

Дисциплина «Специальные технологии производства вяжущих материалов» 

включает 6 модулей, каждый из которых имеет определенную логическую завершенность. 

При изучении материала каждого модуля рекомендуется регулярное повторение 

законспектированного лекционного материала, а также дополнение его сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. Изучение материала каждого модуля заканчивается 

текущим контролем его освоения в форме контрольной работы. Результаты выполнения 

контрольных работ оцениваются в соответствии с принятой в университете рейтинговой 

системой оценки знаний.  

Рабочая программа дисциплины «Специальные технологии производства вяжущих 

материалов» предусматривает подготовку и написание реферата в форме самостоятельного 

реферативно-аналитического исследования по индивидуальной тематике в 7 семестре. 

https://cement-muctr.blogspot.com/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openet.ru/
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Работа выполняется в часы, выделенные учебным планом на самостоятельную работу 

обучающегося.  

Целью выполнения реферативно-аналитического исследования и подготовки 

реферата является закрепление полученных знаний по дисциплине, расширение эрудиции 

и кругозора в области специальных технологий вяжущих материалов, развитие творческого 

потенциала и самостоятельного мышления. При подготовке реферата обучающийся 

приобретает навыки работы с информационными ресурсами, опыт изложения, анализа и 

обобщения результатов исследования, формулирования выводов по работе, знакомство с 

правилами оформления научных рефератов.   

При выполнении реферативно-аналитической работы обучающийся должен 

руководствоваться следующими основными принципами: 

1 – сочетание в работе, с одной стороны, общепризнанных теоретических и 

практических положений и сведений, с другой, – результатов новейших разработок в 

области специальных технологий вяжущих материалов; 

2 – творческий аналитический подход к собранным материалам, исключающий их 

простое перечисление и изложение. 

Реферативно-аналитическая работа ориентирована в первую очередь на 

самостоятельную работу обучающегося с информационными ресурсами – учебной, научно-

технической, справочной и патентной литературой, ресурсами Интернета, базами данных, 

рекламной продукцией фирм-производителей. Доступ к указанным ресурсам 

обеспечивается фондами научно-технической библиотеки вуза и городских научно-

технических библиотек, электронными библиотеками и поисковыми системами Интернета, 

материалами тематических выставок и научно-технических конференций.  

Обучающийся представляет подготовленный реферат на семинаре в форме 

пояснительной записки, устного выступления и презентации, после чего слушатели задают 

автору вопросы, и проходит обсуждение представленной темы.  

Доклад, презентация, ответы на вопросы, содержание и оформление реферата 

оценивается в соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки 

знаний. Максимальная оценка реферата составляет 30 баллов.  

Совокупная оценка текущей работы обучающегося в 7 семестре складывается из 

оценок за выполнение контрольных работ и реферата. Максимальная оценка текущей 

работы в семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины в 7 семестре завершается 

промежуточным контролем в форме зачета с оценкой. Максимальная оценка на зачете 

составляет 40 баллов.  

Общая оценка результатов освоения дисциплины в 7 семестре складывается из числа 

баллов, набранных в семестре (контрольные работы, реферат) и на зачете. Максимальная 

общая оценка по дисциплине в 7 семестре составляет 100 баллов. 

Совокупная оценка текущей работы обучающегося в 8 семестре складывается из 

оценок за выполнение контрольных работ и лабораторного практикума. Максимальная 

оценка текущей работы в семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины в 8 семестре завершается 

промежуточным контролем в форме экзамена. Максимальная оценка на экзамене 

составляет 40 баллов.  

Общая оценка результатов освоения дисциплины в 8 семестре складывается из числа 

баллов, набранных в семестре (контрольные работы, лабораторный практикум) и на 

экзамене. Максимальная общая оценка по дисциплине в 8 семестре составляет 100 баллов. 
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10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

 Распределение баллов соответствует п.10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. 

Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений 

обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до 

обучающихся. 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Специальные 

технологии производства вяжущих материалов», является выработка у обучающегося 

понимания необходимости знания предмета для их дальнейшей работы инженерами-

исследователями, технологами в области производства традиционных и разработки новых 

конкурентоспособных вяжущих материалов.  

С целью более эффективного усвоения обучающимися материала данной 

дисциплины рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий 

использовать наглядные пособия и раздаточные материалы. К ним можно отнести: 

–технологические схемы производства; 

–аналитические материалы по развитию отрасли; 

–мультимедийные презентации, графики и таблицы, иллюстрирующие изучаемый 

материал; 

–видеофильмы. 

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет обучающимся 

информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины.  

Рекомендуется проведение экскурсий на выставки строительных материалов, 

проходящих в Москве. 

На первом вводном лекционном занятии при рассмотрении специальных технологий 

производства вяжущих материалов, преподавателю необходимо уделить внимание 

следующим вопросам: 

- вклад русских и зарубежных ученых в развитие теории и практики как 

традиционных, так и специальных вяжущих материалов; 

- повышение требований к снижению энергоемкости и повышению экологичности 

производства вяжущих материалов. 

В разделе «Технология гипсовых вяжущих материалов» необходимо привести 

технологические схемы производства гипсовых вяжущих на ведущих отечественных и 

зарубежных предприятиях. Обосновать влияние технологических параметров на качество 

и ассортимент изделий. Уделить внимание повышению конкурентоспособности гипсовых 

и гипсобетонных изделий.  

В разделе «Технология известковых и магнезиальных вяжущих материалов» следует 

обратить внимание на разнообразие известково-песчаных изделий; рассмотреть 

взаимосвязь «состав – структура – свойства» на примере известково-песчаных изделий 

образующихся при автоклавном твердении; уделить особое внимание физико-химическим 

процессам, происходящим при твердении вяжущих. Отразить взаимосвязь между фазовым 

составом затвердевших магнезиальных вяжущих и эксплуатационными свойствами 

готовых изделий. 
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В разделе «Специальные цементы» следует уделить особое внимание разнообразию 

тампонажных материалов для строительства скважин в различные геологических условиях; 

рассмотреть взаимосвязь «состав – структура – свойства» алюминатных цементов; уделить 

особое внимание физико-химическим процессам, происходящим при твердении 

алюминатов кальция. Отразить взаимосвязь между составом портландцементного 

клинкера, видом расширяющегося компонента и свойствами напрягающих цементов.  

В разделе «Разновидности портландцемента» следует обратить особое внимание на 

различие в методах испытания разновидностей портландцемента; рассмотреть процессы 

гидратации минералов портландцементного клинкера в присутствие активных 

минеральных добавок; уделить особое внимание физико-химическим процессам, 

происходящим при твердении шлаковых цементов при различных температурах и в 

присутствие щелочных и сульфатных активизаторов твердения. 
В разделе «Материалы для сухих вяжущих композиций» рекомендуется подробно 

рассмотреть материалы для создания сухих вяжущих композиций. Основываясь на знаниях 

студентов, полученных ранее, сделать акцент на различиях в свойствах воздушных и 

гидравлических вяжущих материалов. Рекомендуется рассматривать состав, структуру и 

свойства функциональных добавок I иII очереди. 

В разделе «Технология сухих вяжущих композиций» необходимо рассмотреть 

основные этапы разработки типовых рецептур сухих вяжущих композиций. При анализе 

свойств готовых продуктов следует сделать акцент на свойства самих сухих вяжущих 

композиций, растворных смесей и затвердевших растворов. При рассмотрении конкретных 

сухих вяжущих композиций дать определение смеси, привести примерные рецептуры, 

свойства и методы испытания СВК. 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1.  

Распределение баллов соответствует п.10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. 

Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений 

обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до 

обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; проводимые 

полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль в режиме 

тестирования и проверки домашних заданий; онлайн консультации по разделам 

дисциплины; самостоятельная работа. 

При реализации и контроле освоения РПД в зависимости от конкретной ситуации 

ЭО и ДОТ могут быть применены в следующем виде: e-mail, ЭИОС РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, программа для организации интерактивных конференций ZOOM, блог 

https://cement-muctr.blogspot.com/ ; 

Объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают самостоятельную 

работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой данной 

дисциплины. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме онлайн. 

Также могут использоваться смешанные формы обучения, сочетающие в себе 

аудиторные занятия (при возможности перевода части контактных часов работы 

обучающихся с преподавателем в электронную информационно-образовательную среду 

без потери содержания учебной дисциплины) и ЭОР. Часть учебного материала 

(например, лекции) может быть заменена ЭОР 

https://cement-muctr.blogspot.com/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2019 составляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 
 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ 
Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС, 

сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется договором 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Лань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Сумма договора – 357 000-00  

  

 С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

   

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

 

 

 

 

 

 

    Электронно-

библиотечная система 

издательства "Лань" —   

ресурс, включающий в себя 

как электронные версии 

книг ведущих издательств 

учебной и научной 

литературы (в том числе 

университетских 

издательств), так и 

электронные версии 

периодических изданий по 

различным областям 

знаний.         ЭБС «ЛАНЬ»   

предоставляет 

пользователям мобильное 

приложение для iOS и 

Android, в которых 

интегрированы бесплатные 

сервисы для незрячих 

студентов и синтезатор 

речи. 

http://e.lanbook.com/
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ЭБС «ЛАНЬ» 

 

 

 

 

  

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083-68   

 

 С «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллекции: «Химия» - изд-

ва НОТ,                       

«Химия» - изд-ва 

Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  

«Химия»-

КНИТУ(Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет), «Химия» - 

изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва 

"Лань", Национальный 

Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические 

науки" изд-ва "Лань". 

________________________ 

Коллекции: «Химия» - изд-

ва НОТ,                       

«Химия» - изд-ва 

Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  

«Химия»-

КНИТУ(Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический 

университет), «Химия» - 

изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва 

«ЛАНЬ», Национальный 

Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  

Инженерно-технические 

науки" изд-ва «ЛАНЬ», 

«Теоретическая механика» 

изд-ва «ЛАНЬ», Экономика 

и менеджмент» изд-ва 

Дашков и К. А также 

отдельные издания в 

соответствии с Договором. 

 2. 

Электронно -

библиотечная 

система   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

   Принадлежность – 

собственная РХТУ.  

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для пользователей 

РХТУ с любого компьютера.     

Электронные версии 

учебных и научных изданий 

авторов РХТУ по всем 

ООП. 

3 
Информационно-

справочная 
Принадлежность сторонняя. 

 Электронная библиотека 

нормативно-технических 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
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система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, правила, 

стандарты 

России». 

Реквизиты контракта –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  контракт 

№ 111-142ЭА/2018  от 

18.12.2018 г.                        

Сумма договора – 547 511 руб. 

 

С «01» января.2019 г. по «31» 

декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/ 

 

    Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

изданий. Содержит более 

40000 национальных 

стандартов и др. НТД 

4 

Электронная 

библиотека 

диссертаций 

(ЭБД). 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора –  РГБ, 

Договор   № 29.01-Р-2.0-

826/2018 от 03.10.2018 г. 

Сумма договора -   299130-00     

 

 С «15» октября 2018 г. по   

«14» июля  2019 г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 

Количество ключей – 10 

лицензий  + распечатка  в ИБЦ.   

В ЭБД доступны 

электронные версии 

диссертаций Российской 

Государственной 

библиотеки: 

с 1998 года – по 

специальностям: 

"Экономические науки", 

"Юридические науки", 

"Педагогические науки" и 

"Психологические науки"; 

с 2004 года - по всем 

специальностям, кроме 

медицины и фармации; 

с 2007 года - по всем 

специальностям, включая 

работы по медицине и 

фармации. 

5 

ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принадлежность – сторонняя   

Реквизиты договора –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018  г.   

Сумма договора - 934 693-00  

 

С «01» января 2019 г. 

 по «31» декабря 2019 г.  

 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Электронные версии 

периодических и 

непериодических изданий 

по различным отраслям 

науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 

 

 

   

 

БД ВИНИТИ 

 РАН 

Принадлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Сумма договора -  24000-00 

Крупнейшая в России баз 

данных по естественным, 

точным и техническим 

наукам. Включает 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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С «02» февраля 2018 г.             

по «05» мая 2019 г. 

 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

 

Количество ключей –  

локальный доступ  для 

пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

 

материалы РЖ 

(Реферативного журнала) 

ВИНИТИ с 1981 г. Общий 

объем БД - более 28 млн. 

документов 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно-

правовая  система 

«Консультант+»,  

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность сторонняя, 

Договор № 45-70ЭА/2018  от 

09.07.2018 г. 

 

С «10» июля 2018 г. 

по «09» июля 2019 г. 

 

Ссылка на сайт- 

http://www.consultant.ru/ 

 Количество ключей – 50 

пользовательских лицензий по 

ip-адресам. 

Справочно-правовая 

система по 

законодательству 

Российской Федерации.  

 

 

8 

 

Справочно-

правовая  система 

“Гарант» 

 

 

 

    

Принадлежность сторонняя 

Договор  №145-188ЭА/2018 г. 

от 28.01.2019 г. 

 

С «28» января 2019 г.                

по «27» января 2020 г. 

 

Ссылка на сайт –   

http://www.garant.ru/ 

 

 Сумма договора -  512000-00 

Количество ключей – 50 

пользовательских лицензий по 

ip-адресам. 

 

Гарант — справочно-

правовая система по 

законодательству 

Российской Федерации. 

 

 

 

9 
Издательство 

Wiley 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

 Сублицензионный договор 

 №  Wiley/130  от 10.10.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

   

 Ссылка на сайт –  

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

Коллекция журналов по 

всем областям знаний, в том 

числе известные журналы 

по химии, 

материаловедению, 

взрывчатым веществам и 

др. 

 

 

http://www.viniti.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

10 QUESTEL ORBIT 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор       

№ Questel/130 от 05.09.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

     Ссылка на сайт –  

http://www.questel.orbit.com 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

ORBIT является 

глобальным оперативно 

обновляемым патентным 

порталом, позволяющим 

осуществлять поиск в 

перечне заявок на патенты, 

полученных, 

приблизительно, 80-

патентными учреждениями 

в различных странах мира и 

предоставленных грантов. 

11 

 ProQuest 

Dissertation and 

Theses Global 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № ProQuest/130 от 09.10.2019 г.  

 

С «01» января 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт –  

http://www.proquest.com/product

s-services/pqdtglobal.html 

 

Количество ключей – дост 

уп для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

 База данных ProQuest 

Dissertation & Theses Global 

(PQDT Global)  

авторитетная коллекция из 

более 3,5 млн. зарубежных 

диссертаций, более 1,7 млн. 

из которых представлены в 

полном тексте. 

12 
 American Chemical 

Society 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 №  ACS/130   от 25.10.2019 г. 

 

С «01» июля 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

 

Ссылка на сайт –  

http://www.acs.org/content/acs/en

.html 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

    Коллекция  журналов по 

химии и химической 

технологии  Core +   

издательства American 

Chemical Society 

http://www.questel.orbit.com/
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
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13 
 American  Institute 

of Physics (AIP) 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № AIP/130    от 24.10.2019 г. 

 

С «01» июля 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт –  

http://scitation.aip.org/ 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

  

Коллекция  журналов по 

техническим и 

естественным наукам 

издательства 

Американского института 

физики (AIP) 

14 

  База  данных 

Reaxys и Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компании Elsevier 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор   

№ Reaxys /130 от 10.10.2019 г. 

 

 С «01» июля 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт –  
http://www.sciencemag.org/ 

https://www.reaxys.com/ 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

  Структурно-химическая 

база данный Reaxys 

включает в себя 

структурную базу данных 

химических соединений и 

их экспериментальных 

свойств, реферативную базу 

журнальных и патентных 

публикаций, базу 

химических реакций с 

функцией построения плана 

синтеза. 

Модуль биологически 

активных соединений, 

биологических мишеней, 

фармакологических свойств 

химических соединений 

Reaxys Medicinal Chemistry 

является крупнейшей в 

мире базой данных. 

15 

Scopus  

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № Scopus/130  от 09.10.2019 г. 

 

С «01» июля 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт –   
http://www.scopus.com/  

http://www.scopus.com. 

 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных  издательства 

ELSEVIER  

http://scitation.aip.org/
http://www.sciencemag.org/
https://www.reaxys.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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16 

Ресурсы 

международной 

компании Clarivate 

Analytics             

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор       

№ WoS/130  от 05.09.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

 Ссылка на сайт –   

http://apps.webofknowledge.com/

WOS_GeneralSearch_input.do?pr

oduct=WOS&search_mode=Gene

ralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7b

UatOlJ&preferencesSaved=  

 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Открыт доступ к ресурсам:  

WEB of SCIENCE – 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных.  

MEDLINE – реферативная 

база данных по медицине.                        

    

17 

 

Royal Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор      

№  RSC/130   от 08.10.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.              по 

«31» декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт –   

http://pubs.rsc.org/ 

 

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Коллекция включает 44 

журнала. Тематика: 

органическая, 

аналитическая, физическая 

химия, биохимия, 

электрохимия, химические 

технологии. 

18. 

Электронные 

ресурсы 

издательства 

SpringerNature 

 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ  № 809 от 24.06.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.               

по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт 

http://link.springer.com/ 

 

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

 

 

 

- Полнотекстовая коллекция 

электронных журналов   

Springer по различным 

отраслям знаний. 

-Полнотекстовые 85 

журналов Nature Publishing 

Group 

-Коллекция научных 

протоколов по различным 

отраслям знаний Springer 

Protocols 

-Коллекция научных 

материалов в области 

физических наук и 

инжиниринга Springer 

Materials (The Landolt-

Bornstein Database) 

-Полный доступ к 

статическим и 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://pubs.rsc.org/
http://link.springer.com/
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динамическим справочным 

изданиям по любой теме 

-Реферативная база данных 

по чистой и прикладной 

математике zbMATH 

-          Nano Database 

19. 

База данных 

SciFinder компании 

Chemical Abstracts 

Service 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор      

№ CAS/130   от 23.10.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.               

по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт – 

https://scifinder.cas.org  

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам и персональной 

регистрации. 

 

  

SciFinder — поисковый 

сервис, обеспечивающий 

многоаспектный поиск как 

библиографической 

информации, так и 

информации по химическим 

реакциям, структурным 

соединениям и патентам. 

Основная тематика 

обширного поискового 

массива — химия, а также 

ряд смежных дисциплин, 

таких как 

материаловедение, 

биохимия и биомедицина, 

фармакология,  химическая 

технология, физика, 

геология, металлургия и 

другие.   

20 

Издательство 

Elsevier на 

платформе 

ScienceDirect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ  № исх.- 1294  

от 09 10 2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.               

по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт – 

https://www.sciencedirect.com 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам. 

«Freedom Collection» — 

полнотекстовая коллекция 

электронных журналов 

издательства Elsevier по 

различным отраслям 

знаний, включающая не 

менее 2000 наименований 

электронных журналов. 

«Freedom Collection eBook 

collection» — содержит 

более 5 000 книг по 24 

различным предметным 

областям естественных, 

технических и медицинских 

наук. 

Доступ к архивам 2014-

2018гг. 

21 

ЭБС «Лань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№29.01-З-2.0-1299/2018 

от 06.03.2019 г. 

С «06» марта 2019г.                 по 

«25» сентября 2019г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Сумма договора – 73 247-39 

Коллекция книг по 

естественно-научным и 

техническим отраслям  

наукам. 

 

 

 

 

 

https://scifinder.cas.org/
https://www.sciencedirect.com/
http://e.lanbook.com/
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Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

22 

ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2019 г. 

С «11» января 2019 г. по «»10» 

января 2020 г. 

Ссылка на сайт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Сумма договора – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Электронная библиотека 

включает более 5000 

наименований  учебников и 

учебных пособий по всем 

отраслям знаний  для всех 

уровней профессионального 

образования от ведущих 

научных школ с 

соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

 

 

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов: 

Архив Издательства American Association for the Advancement of Science.Пакет «Science 

Classic» 1880-1996 

Архив Издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005 

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 1874-

1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 1874-1999 

Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска первого 

номера по 2010, 1869-2010 

Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого выпуска 

каждого журнала по 1995, 1849-1995 

Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого выпуска 

каждого журнала по 1998, 1890-1998 

Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого выпуска 

каждого журнала по 1996, 1798-1997 

Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital Archive 

(CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011 

Архив журналов Королевского химического общества(RSC). 1841-2007 

Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 

 

Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет: 

1. Directory of Open Access Journals (DOAJ) http://doaj.org/  

Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний 

(около 2 миллионов статей) из134 стран мира. 

2. Directory of Open Access Books (DOAB) https://www.doabooks.org/ 

В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, 

предоставленных 122 научными издательствами. 

3. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/ 

База данных включает более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, 

медицине и естественным наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в 

свободном доступе. 

4. Электронный ресурс arXiv https://arxiv.org/ 

https://biblio-online.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
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Крупнейшим бесплатный архив электронных научных публикаций по разделам 

физики, математики, информатики, механики, астрономии и биологии. Имеется 

подробный тематический каталог и возможность поиска статей по множеству 

критериев. 

5. Коллекция журналов MDPI AG http://www.mdpi.com/ 

Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для 

рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG 

(Базель, Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных 

электронных журналов, находящихся в открытом доступе. 

6. Издательство с открытым доступом InTech  http://www.intechopen.com/ 

Первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом 

доступе, около 2500 научных изданий. Основная тематическая направленность - 

физические и технические науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни. 

7. База данных химических соединений ChemSpider http://www.chemspider.com/ 

ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая быстрый 

доступ к более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной 

информации. Ресурс принадлежит Королевскому химическому обществу 

Великобритании (Royal Society of Chemistry). 

8. Коллекция журналов PLOS ONE http://journals.plos.org/plosone/ 

PLOS ONE – коллекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых 

исследованиях в области естественных наук и медицины. Все журналы размещены 

в свободном доступе (Open Access), все статьи проходят строгое научное 

рецензирование. 

9. US Patent and Trademark Office (USPTO)  http://www.uspto.gov/ 

Ведомство по патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет 

свободный доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. по 

настоящее время. 

10. Espacenet - European Patent Office (EPO) http://worldwide.espacenet.com/ 

Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких 

международных патентных бюро, в том числе полные тексты патентов США, 

России, Франции, Японии и др. 

11. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ruИнформационные ресурсы ФИПС 

свободного доступа: 

- Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 

- Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. 

- Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг. 

- Полные тексты российских патентных документов из последнего официального 

бюллетеня. 

 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Специальные технологии 

производства вяжущих материалов проводятся в форме лекций, практических и 

лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

13.1 Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

Учебная аудитория, оборудованная электронными средствами демонстрации 

(компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью; 

библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для аспирантов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет. Учебные лаборатории, 

оснащенные оборудованием, необходимым для выполнения лабораторного практикума. 

http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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Лаборатории, оснащены следующим оборудованием: 

– для определения фазового состава и термических превращений материалов: 

дифрактометр Дрон-3М; дериватограф фирмы МОМ; 

– для определения гранулометрического состава и удельной поверхности 

порошков: лазерный гранулометр Malvern Mastersizer, ПСХ; 

– для изучения микроструктуры материалов: электронные микроскопы JEOL 

T330F; оптические микроскопы: МИМ-7, МИМ-8М, МИН-8; 

– для определения спектральных характеристик материалов: спектрометр VRA 

30, атомно-абсорбционный спектрометр AAS3; 

– для определения физико-механических свойств цементов: испытательная 

машина Р-05, испытательные пресса (пресс гидравлический П-50, пресс 

гидравлический П-10, пресс гидравлический ИП-100), пресс для испытания 

малых образцов ПРГ-1-50, прибор Михаэлиса; 

– весы технические и аналитические, сушильные шкафы, муфельные печи, 

лабораторные высокотемпературные печи, мельница валковая лабораторная, 

мельница шаровая лабораторная, мельница шаровая двухкамерная, дробилка 

щековая лабораторная, установка АПР, вибростол, климатическая камера 

лабораторная. 

13.2 Учебно-наглядные пособия 

Иллюстрации к разделам лекционного курса и практическим занятиям. 

13.3 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

13.4 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к лекционным и практическим занятиям по дисциплине; альбомы и 

рекламные проспекты с основными видами, технологиями получения и характеристиками 

специальных технологий производства вяжущих материалов. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации по разделам 

практических занятий; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде по технологиям производства 

высокотемпературных материалов; кафедральные библиотеки электронных изданий. 

13.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools for 

Teaching, соглашение 

от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 

№ 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

31.01.2021 
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2 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools for 

Teaching, соглашение 

от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 

№ 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

31.01.2021 

3 
Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 

Контракт от 24.12.2018 

№ 126-152ЭА/2018 
670 22.12.2020 

4 Антиплагиат.ВУЗ 
Контракт от 14.06.2019 

№ 40-45Э/2019 

не ограничено, 

лимит 

проверок 6000 

14.06.2020 

5 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Professional 32 bit/64 bit 

Rus Only FQS-10150 

Договор от 11.02.2019 

№ 26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 

6 

Microsoft Office Home 

and Business 2016 Rus 

CEE Only No Skype BOX 

T5D-02705 

Договор от 11.02.2019 

№ 26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 

 

14 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

разделов 

В результате освоения дисциплины 

студент: 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1.  

Технология гипсовых 

вяжущих материалов 

 

Знает: 

− основные виды специальных 

вяжущих материалов и способы их 

получения; 

− основные требования 

нормативной документации на 

сырьевые материалы и готовую 

продукцию; 

− методы оценки качества 

готовой продукции; 

Умеет: 

− применять теоретические 

знания по химии и технологии 

специальных вяжущих материалов в 

своей научно-производственной 

деятельности; 

− проводить стандартные и 

сертификационные испытания 

материалов, изделий и технологических 

процессов; 

− устанавливать требования к 

технологическим процессам с целью 

снижения материалоемкости, 

Оценка за 

контрольную работу 

№1 

Оценка за реферат 

Оценка на зачете 
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энергоемкости и создания 

малоотходных технологий; 

− проводить анализ научно-

технической литературы; 

Владеет: 

− навыками организации и 

осуществления входного контроля 

сырья и материалов, используемых в 

производстве специальных вяжущих 

веществ; 

− навыками ведения 

технологического процесса 

производства специальных вяжущих 

материалов в соответствии с 

требованиями технологического 

регламента; 

− навыками планирования и 

проведения научных исследований в 

области синтеза новых специальных 

вяжущих материалов. 

Раздел 2.  

Технология известковых 

и магнезиальных 

вяжущих материалов  

 

Знает: 

− основные виды специальных 

вяжущих материалов и способы их 

получения; 

− основные требования 

нормативной документации на 

сырьевые материалы и готовую 

продукцию; 

− методы оценки качества 

готовой продукции; 

Умеет: 

− применять теоретические 

знания по химии и технологии 

специальных вяжущих материалов в 

своей научно-производственной 

деятельности; 

− проводить стандартные и 

сертификационные испытания 

материалов, изделий и технологических 

процессов; 

− устанавливать требования к 

технологическим процессам с целью 

снижения материалоемкости, 

энергоемкости и создания 

малоотходных технологий; 

− проводить анализ научно-

технической литературы; 

Владеет: 

− навыками организации и 

осуществления входного контроля 

сырья и материалов, используемых в 

производстве специальных вяжущих 

Оценка за 

контрольную работу 

№2 

Оценка за реферат 

Оценка на зачете 
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веществ; 

− навыками ведения 

технологического процесса 

производства специальных вяжущих 

материалов в соответствии с 

требованиями технологического 

регламента; 

− навыками планирования и 

проведения научных исследований в 

области синтеза новых специальных 

вяжущих материалов. 

Раздел 3.  

Специальные цементы  

 

Знает: 

− основные виды специальных 

вяжущих материалов и способы их 

получения; 

− основные требования 

нормативной документации на 

сырьевые материалы и готовую 

продукцию; 

− методы оценки качества 

готовой продукции; 

Умеет: 

− применять теоретические 

знания по химии и технологии 

специальных вяжущих материалов в 

своей научно-производственной 

деятельности; 

− проводить стандартные и 

сертификационные испытания 

материалов, изделий и технологических 

процессов; 

− устанавливать требования к 

технологическим процессам с целью 

снижения материалоемкости, 

энергоемкости и создания 

малоотходных технологий; 

− проводить анализ научно-

технической литературы; 

Владеет: 

− навыками организации и 

осуществления входного контроля 

сырья и материалов, используемых в 

производстве специальных вяжущих 

веществ; 

− навыками ведения 

технологического процесса 

производства специальных вяжущих 

материалов в соответствии с 

требованиями технологического 

регламента; 

− навыками планирования и 

проведения научных исследований в 

Оценка за 

контрольную работу 

№3 

Оценка за реферат 

Оценка на зачете 
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области синтеза новых специальных 

вяжущих материалов. 

Раздел 4. 

Разновидности 

портландцемента  

 

Знает: 

− основные виды специальных 

вяжущих материалов и способы их 

получения; 

− основные требования 

нормативной документации на 

сырьевые материалы и готовую 

продукцию; 

− методы оценки качества 

готовой продукции; 

Умеет: 

− применять теоретические 

знания по химии и технологии 

специальных вяжущих материалов в 

своей научно-производственной 

деятельности; 

− проводить стандартные и 

сертификационные испытания 

материалов, изделий и технологических 

процессов; 

− устанавливать требования к 

технологическим процессам с целью 

снижения материалоемкости, 

энергоемкости и создания 

малоотходных технологий; 

− проводить анализ научно-

технической литературы; 

Владеет: 

− навыками организации и 

осуществления входного контроля 

сырья и материалов, используемых в 

производстве специальных вяжущих 

веществ; 

− навыками ведения 

технологического процесса 

производства специальных вяжущих 

материалов в соответствии с 

требованиями технологического 

регламента; 

− навыками планирования и 

проведения научных исследований в 

области синтеза новых специальных 

вяжущих материалов. 

Оценка за 

контрольную работу 

№4 

Оценка за 

лабораторный 

практикум 

Оценка за экзамен 

 

Раздел 5.  

Материалы для сухих 

вяжущих композиций 

Знает: 

− основные виды специальных 

вяжущих материалов и способы их 

получения; 

− основные требования 

нормативной документации на 

сырьевые материалы и готовую 

Оценка за 

контрольную работу 

№5 

Оценка за 

лабораторный 

практикум 

Оценка за экзамен 



 49 

продукцию; 

− методы оценки качества 

готовой продукции; 

Умеет: 

− применять теоретические 

знания по химии и технологии 

специальных вяжущих материалов в 

своей научно-производственной 

деятельности; 

− проводить стандартные и 

сертификационные испытания 

материалов, изделий и технологических 

процессов; 

− устанавливать требования к 

технологическим процессам с целью 

снижения материалоемкости, 

энергоемкости и создания 

малоотходных технологий; 

− проводить анализ научно-

технической литературы; 

Владеет: 

− навыками организации и 

осуществления входного контроля 

сырья и материалов, используемых в 

производстве специальных вяжущих 

веществ; 

− навыками ведения 

технологического процесса 

производства специальных вяжущих 

материалов в соответствии с 

требованиями технологического 

регламента; 

− навыками планирования и 

проведения научных исследований в 

области синтеза новых специальных 

вяжущих материалов. 

 

Раздел 6.  

Технология сухих 

вяжущих композиций 

Знает: 

− основные виды специальных 

вяжущих материалов и способы их 

получения; 

− основные требования 

нормативной документации на 

сырьевые материалы и готовую 

продукцию; 

− методы оценки качества 

готовой продукции; 

Умеет: 

− применять теоретические 

знания по химии и технологии 

специальных вяжущих материалов в 

своей научно-производственной 

деятельности; 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№6 

Оценка за 

лабораторный 

практикум 

Оценка за экзамен 
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− проводить стандартные и 

сертификационные испытания 

материалов, изделий и технологических 

процессов; 

− устанавливать требования к 

технологическим процессам с целью 

снижения материалоемкости, 

энергоемкости и создания 

малоотходных технологий; 

− проводить анализ научно-

технической литературы; 

Владеет: 

− навыками организации и 

осуществления входного контроля 

сырья и материалов, используемых в 

производстве специальных вяжущих 

веществ; 

− навыками ведения 

технологического процесса 

производства специальных вяжущих 

материалов в соответствии с 

требованиями технологического 

регламента; 

− навыками планирования и 

проведения научных исследований в 

области синтеза новых специальных 

вяжущих материалов. 
 

 

 

 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 

08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе 

 

«Специальные технологии производства вяжущих материалов» 

 

основной образовательной программы 

18.03.01 «Химическая технология» 
код и наименование направления подготовки  

Профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» 
наименование профиля 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

2. 
Изменения в части обновления 

договоров электронных ресурсов 

протокол заседания 

Ученого совета № 2 от 

«30» сентября 2019г 

3. 
Изменения в части обновления 

договоров электронных ресурсов 

протокол заседания 

Ученого совета № 3 от 

« 30» октября 2019 г. 

4. 

Изменения в части использования ЭО и 

ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

приказ ректора РХТУ  

им. Д.И. Менделеева 

от 16.03.2020 № 163-А  

«О предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  

протокол заседания 

Ученого совета №  от 

«  »  20  г. 
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Программа составлена  

кафедрой химической технологии керамики и огнеупоров 

Д.х.н., проф. Беляков А.В., 

д.т.н., проф. Макаров Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на расширенном заседании кафедры химической техноло-

гии керамики и огнеупоров РХТУ им. Д.И. Менделеева «10» мая 2019 г., протокол № 9. 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления "Химическая технология", 

рекомендаций методической комиссии и накопленного опыта преподавания предмета ка-

федрой химической технологии керамики и огнеупоров РХТУ. Программа рассчитана на 

изучение дисциплины в течение 7 и 8 семестров. 

Дисциплина «Специальные технологии производства керамики» относится к выбор-

ной части вариативных дисциплин учебного плана (Б1.В.ДВ.6.2) и рассчитана на изучение 

в 7 и 8 семестрах. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоре-

тическую и практическую подготовку в области «Химической технологии керамики» и 

«Оборудование и основы проектирования предприятий по производству керамики». 

Цель дисциплины - приобретение обучающимися углубленных знаний, необходи-

мых специалистам в области технологии керамики, для последующей производственно-

технологической и научно-исследовательской деятельности, для получения продукции 

заданного качества и технически грамотного её применения. 

Задача дисциплины – дать основные знания по специальным технологиям тонкой и 

строительной керамики, огнеупоров, технической керамики, позволяющие выпускнику на 

основе владения общими принципами подхода к специальным технологиям быстро адап-

тироваться к конкретной технологии. 

Дисциплина «Специальные технологии производства керамики» читается в 7 и 8 се-

местрах. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинго-

вой системе. 

 

2 КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРА В ОБЛАСТИ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Изучение дисциплины «Специальные технологии производства керамики» при под-

готовке бакалавров по направлению "Химическая технология" направлено на приобрете-

ние следующих профессиональных (ПК) компетенций (ПК-1, ПК-17, ПК-18): 

- осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и использо-

вать технические средства для измерения основных параметров технологического процес-

са, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

- проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов (ПК-17); 

- использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на 

их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18). 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

- технологические процессы получения специальных видов керамики; методы теоре-

тического и экспериментального исследования в области синтеза специальных керамиче-

ских материалов; требования стандартов на специальные виды готовой продукции; мето-

ды оценки качества готовой продукции; основы охраны труда, противопожарной техники 

и защиты окружающей среды при организации и управлении производствами керамиче-

ских материалов.  

Уметь:  

- применять теоретические знания по химии и технологии специальных керамиче-

ских материалов при выполнении НИР и выпускной квалификационной работы; устанав-

ливать требования к специальным технологическим процессам с целью снижения матери-
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алоемкости, энергоемкости и создания малоотходных технологий; проводить анализ 

научно-технической литературы.  

Владеть:  

- знаниями о взаимосвязи состава, структуры, свойств и технологии специальных 

видов керамических материалов; методами организации и осуществления контроля 

свойств готовой продукции; планированием и проведением научных исследований в обла-

сти синтеза новых специальных керамических материалов; способами поиска и анализа 

научно-технической литературы. 

 

3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

В академических часах 

Вид учебной работы 

Всего Семестр 

7 8 

ЗЕ Акад. 

ч. 

ЗЕ Акад. 

ч. 

ЗЕ Акад. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 9 324 3 108 6 216 

Контактная работа – аудиторные 

занятия: 
4 144 1,33 48 2,67 96 

Лекции  1,33 48 0,44 16 0,89 32 

Практические занятия (ПЗ) 1,78 64 0,89 32 0,89 32 

Лабораторные работы (ЛР) 0,89 32  - 0,89 32 

Самостоятельная работа 4 144 1,67 60 2,33 84 

Контактная самостоятельная рабо-

та 

0,01 0,2 0,01 0,2   

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 

3,99 143,8 1,66 59,8 2,33 84 

Виды контроля:  

Зачет с оценкой - - + + - - 

Экзамен 1 36  - 1 36 

Контактная работа – промежуточ-

ная аттестация 1 
0,4 - - 

1 
0,4 

Подготовка к экзамену. 35,6 - - 35,6 

Вид итогового контроля:  
 

 
Зачет с 

оценкой 

Экзамен 

 

В астрономических часах 

Вид учебной работы 

Всего Семестр 

7 8 

ЗЕ Астр. 

ч. 

ЗЕ Астр. 

ч. 

ЗЕ Астр. 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 9 243 3 81 6 162 

Контактная работа – аудиторные 

занятия: 
4 108 1,33 36 2,67 72 

Лекции  1,33 36 0,44 12 0,89 24 

Практические занятия (ПЗ) 1,78 48 0,89 24 0,89 24 

Лабораторные работы (ЛР) 0,89 24  - 0,89 24 

Самостоятельная работа 4 108 1,67 45 2,33 63 

Контактная самостоятельная рабо-

та 

0,01 0,15 0,01 0,15   
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Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 

3,99 107,85 1,66 44,85 2,33 63 

Виды контроля:  

Зачет с оценкой - - + + - - 

Экзамен 1 27  - 1 27 

Контактная работа – промежуточ-

ная аттестация 1 
0,3 - - 

1 
0,3 

Подготовка к экзамену. 26,7 - - 26,7 

Вид итогового контроля:  
 

 
Зачет с 

оценкой 

Экзамен 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

 

  Часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

Лек-

ции 

Прак. 

Зан. 

Лаб. 

рабо-

ты 

Сам. 

рабо-

та 

1 

Раздел 1. Классификация керамики. 

Химическая технология строитель-

ной и хозяйственно-бытовой кера-

мики 

62 8 16 8 30 

1.1 

Классификация керамики. Основные 

виды изделий, изготавливаемых из 

строительной керамики, огнеупоров, 

технической керамики, их назначение и 

применение, технические показатели, 

применяемые для их характеристики. 

19 2 4 2 11 

1.2 

Химические технологии строительной 

и хозяйственно-бытовой керамики. От-

личительные особенности технологии 

изделий строительной керамики и их 

классификация. Стеновые материалы и 

особенности их технологии. Техноло-

гия дренажных и канализационных 

труб, фасадных плиток, плиток для по-

лов. Химически стойкая керамика. 

23 3 6 3 11 

1.3 

Хозяйственно-бытовая керамика. Изде-

лия из фаянса и фарфора. Санитарно-

строительная керамика. Глазурование и 

декорирование изделий. 

20 3 6 3 8 

2 

Раздел 2. Химические технологии ог-

неупоров и теплоизоляционных ма-

териалов 

62 8 16 8 30 

2.1 

Требования к огнеупорным материалам 

и теплоизоляционным материалам. 

Классификация, типы и виды огнеупо-

ров, химический и фазовый составы, 

физико-химические и эксплуатацион-

ные свойства. 

16 2 4 2 8 

2.2 

Технологические схемы производства, 

отличительные признаки и особенности 

технологии огнеупоров. 

23 3 6 3 11 

2.3 

Технологические схемы производства, 

отличительные признаки и особенности 

технологии керамических теплоизоля-

ционных материалов. Применение ог-

неупоров и теплоизоляционных мате-

риалов в промышленных тепловых аг-

регатах. 

23 3 6 3 11 

3 
Раздел 3. Химические технологии 

технической керамики 
83 17 16 8 42 
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3.1 

Химические технологии технической 

керамики. Классификация и отличи-

тельные особенности технической ке-

рамики. Керамика из простых и слож-

ных тугоплавких оксидов. Керамика на 

основе силикатов и алюмосиликатов. 

28 6 6 2 14 

3.2 

Керамика на основе диоксида титана, 

титанат бария и других соединений с 

высокой диэлектрической проницаемо-

стью. Керамические конденсаторы, се-

гнетоэлектрики, пьезокерамика. Фер-

ромагнитная керамика. 

28 6 5 3 14 

3.3 

Машиностроительная керамика. 

Сверхпроводящая керамика. Оптиче-

ская керамика. Керамическая броня. 

Биокерамика. 

27 5 5 3 14 

4 

Раздел 4. Керамика из бескислород-

ных соединений и керамические 

композиционные материалы. Меха-

ническая обработка и металлизация 

керамики 

81 15 16 8 42 

4.1 

Керамика на основе высокотемпера-

турных бескислородных соединений. 

Керамические композиционные мате-

риалы.  

27 5 6 2 14 

4.2 

Особенности механической обработки 

керамики. Металлизация керамики. Ва-

куум-плотные спаи керамики с метал-

лами. 

27 5 5 3 14 

 

Перспективы совершенствования тех-

нологии керамики. Переход на нано-

уровень – дальнейшее развитие техно-

логии керамики. Отказ от технологий, 

вредных для здоровья людей и окру-

жающей среды. Применение нового 

оборудования 

27 5 5 3 14 

 ИТОГО 288 48 64 32 144 

 Экзамен 36     

 ИТОГО 324     

 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Классификация керамики. Химическая технология строительной и хозяй-

ственно-бытовой керамики 

1.1. Классификация керамики. Основные виды изделий, изготавливаемых из строительной 

керамики, огнеупоров, технической керамики, их назначение и применение, технические 

показатели, применяемые для их характеристики. 

1.2. Химическая технология строительной и хозяйственно-бытовой керамики. Отличи-

тельные особенности технологии изделий строительной керамики и их классификация. 

Стеновые материалы и особенности их технологии. Технология дренажных и канализаци-

онных труб, фасадных плиток, плиток для полов. Химически стойкая керамика.  
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1.3. Хозяйственно-бытовая керамика. Изделия из фаянса и фарфора. Санитарно-

строительная керамика. Глазурование и декорирование изделий. 

 

Раздел 2. Химические технологии огнеупоров и теплоизоляционных материалов 

2.1. Требования к огнеупорным материалам и теплоизоляционным материалам. Класси-

фикация, типы и виды огнеупоров, химический и фазовый составы, физико-химические и 

эксплуатационные свойства.  

2.2. Технологические схемы производства, отличительные признаки и особенности техно-

логии огнеупоров.  

2.3. Технологические схемы производства, отличительные признаки и особенности техно-

логии керамических теплоизоляционных материалов. Применение огнеупоров и тепло-

изоляционных материалов в промышленных тепловых агрегатах. 

 

Раздел 3. Химические технологии технической керамики 

3.1. Химические технологии технической керамики. Классификация и отличительные 

особенности технической керамики. Керамика из простых и сложных тугоплавких окси-

дов. Керамика на основе силикатов и алюмосиликатов. 

3.2. Керамика на основе диоксида титана, титаната бария и других соединений с высокой 

диэлектрической проницаемостью. Керамические конденсаторы, сегнетоэлектрики, пье-

зокерамика. Ферромагнитная керамика.  

3.3. Машиностроительная керамика. Сверхпроводящая керамика. Оптическая керамика. 

Керамическая броня. Биокерамика. 

Раздел 4. Керамика из бескислородных соединений и керамические композиционные 

материалы. Механическая обработка и металлизация керамики 

4.1. Керамика на основе высокотемпературных бескислородных соединений. Керамиче-

ские композиционные материалы. 

4.2. Особенности механической обработки керамики. Металлизация керамики. Вакуум-

плотные спаи керамики с металлами.  

4.3. Перспективы совершенствования технологии керамики. Переход на наноуровень – 

дальнейшее развитие технологии керамики. Отказ от технологий, вредных для здоровья 

людей и окружающей среды. Применение нового оборудования. 

 

5 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

КОМПЕТЕНЦИЯМ БАКАЛАВРА 

 

№ Компетенции Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 

 Знать:     

1 

- технологические процессы по-

лучения специальных видов ке-

рамики;  

+ + + + 

2 

- методы теоретического и экспе-

риментального исследования в 

области синтеза специальных ке-

рамических материалов; 

+ + + + 

3 

- требования стандартов на спе-

циальные виды готовой продук-

ции; 

+ + + + 
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4 

- методы оценки качества гото-

вой продукции; 
+ + + + 

5 

- основы охраны труда, противо-

пожарной техники и защиты 

окружающей среды при органи-

зации и управлении производ-

ствами керамических материа-

лов. 

+ + + + 

 Уметь:     

6 

- применять теоретические зна-

ния по химии и технологии спе-

циальных керамических матери-

алов при выполнении НИР и вы-

пускной квалификационной ра-

боты;  

+ + + + 

7 

- устанавливать требования к 

специальным технологическим 

процессам с целью снижения ма-

териалоемкости, энергоемкости и 

создания малоотходных техноло-

гий; проводить анализ научно-

технической литературы. 

+ + + + 

 Владеть:     

8 

- знаниями о взаимосвязи соста-

ва, структуры, свойств и техно-

логии специальных видов кера-

мических материалов;  

+ + + + 

9 

- методами организации и осу-

ществления контроля свойств го-

товой продукции; 

+ + + + 

10 

- планированием и проведением 

научных исследований в области 

синтеза новых специальных ке-

рамических материалов; 

+ + + + 
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11 

- способами поиска и анализа 

научно-технической литературы. 
+ + + + 

 
Профессиональные (ПК) компе-

тенции: 
    

12 

 осуществлять технологи-

ческий процесс в соответствии с 

регламентом и использовать тех-

нические средства для измерения 

основных параметров технологи-

ческого процесса, свойств сырья 

и продукции (ПК-1); 

+ + + + 

13 

 проводить стандартные и 

сертификационные испытания 

материалов, изделий и техноло-

гических процессов (ПК-17); 

+ + + + 

14 

 использовать знание 

свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их 

основе для решения задач про-

фессиональной деятельности 

(ПК-18). 

+ + + + 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

Предусмотрены практические занятия учащегося в бакалавриате в объеме 64 акад. ч. (32 

акад. ч в 7 сем., раздел 1; 32 ч в 8 сем., раздел 2, 3 и 4).  

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий 

Часы 

акад. 

Раздел 1 (32 ч) 7 семестр 

1 Раздел 1 
Отличительные особенности технологии изделий 

строительной керамики и их классификация. 

4 

2 Раздел 1 
Стеновые материалы. Керамический кирпич, сте-

новые камни и особенности их технологии. 

4 

3 Раздел 1 Технологии плиток для стен, полов и фасадов. 4 

4 Раздел 1 
Технология дренажных и канализационных труб, 

химически стойкая керамика. 

4 

5 Раздел 1 Хозяйственно-бытовая керамика. 4 

6 Раздел 1 Изделия из фаянса и фарфора. 4 

7 Раздел 1 Санитарно-строительная керамика. 4 

8 Раздел 1 Глазурование и декорирование изделий. 4 

Раздел 2 (10 ч) 8 семестр 

9 Раздел 2 

Требования к огнеупорным материалам и тепло-

изоляционным материалам Особенности структу-

ры. 

1 

10 Раздел 2 Технология огнеупоров в системе Al2O3 – SiO2. 1 

11 Раздел 2 

Технология огнеупоров е на основе простых окси-

дов (оксида алюминия, оксида магния, оксида 

кремния). 

1 

12 Раздел 2 Технология огнеупоров на основе сложных окси- 1 
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дов: шпинелей, муллита. 

13 Раздел 2 Технология оксидно-углеродистых огнеупоров.  1 

14 Раздел 2 Технология безобжиговых огнеупоров. 2 

15 Раздел 2 
Пористые керамические материалы для теплоизо-

ляции. 

2 

16 Раздел 2 Волокнистые теплоизоляционные материалы. 1 

Раздел 3 (11 ч) 8 семестр 

17 Раздел 3 
Классификация и отличительные особенности тех-

нической керамики. 

1 

18 Раздел 3 
Керамика из простых и сложных тугоплавких ок-

сидов. 

2 

19 Раздел 3 Керамика на основе силикатов и алюмосиликатов. 1 

20 Раздел 3 

Керамика на основе диоксида титана, титаната ба-

рия и других соединений с высокой диэлектриче-

ской проницаемостью. 

2 

21 Раздел 3 
Керамические конденсаторы, сегнетоэлектрики, 

пьезокерамика. Ферромагнитная керамика. 

2 

22 Раздел 3 Машиностроительная керамика. 1 

23 Раздел 3 Сверхпроводящая керамика. Оптическая керамика. 1 

24 Раздел 3 Керамическая броня. Биокерамика. 1 

Раздел 4 (11ч) 8 семестр 

25 Раздел 4 
Керамика на основе высокотемпературных бескис-

лородных соединений. 

2 

26 Раздел 4 
Керамики на основе соединений, содержащих кис-

лород и другой неметалл. 

1 

27 Раздел 4 Керамические композиционные материалы. 2 

28 Раздел 4 Особенности механической обработки керамики. 2 

29 Раздел 4 Металлизация керамики. 1 

30 Раздел 4 Вакуум-плотные спаи керамики с металлами. 1 

31 Раздел 4 
Перспективы совершенствования технологии ке-

рамики. 

1 

32 Раздел 4 
Переход на наноуровень – дальнейшее развитие 

технологии керамики. 

1 
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6.2. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

Лабораторный практикум по дисциплине «Специальные технологии производства 

керамики» выполняется в соответствии с Учебным планом в 8 семестре и занимает 32 

акад. ч. Лабораторные работы охватывают все четыре раздела дисциплины. В практикум 

входит 8 работ, примерно по 4 ч на каждую работу. В зависимости от трудоемкости вклю-

ченных в практикум работ их число может быть уменьшено. Выполнение лабораторного 

практикума способствует закреплению материала, изучаемого в дисциплине «Специаль-

ные технологии производства керамики», а также дает знания о методиках определения 

эксплуатационных свойств керамических изделий и требованиям к выполнению методик, 

обеспечивающих достоверность получаемых результатов. 

Максимальное количество баллов за выполнение лабораторного практикума состав-

ляет 24 балла (максимально по 3 балла за каждую работу). Количество работ и баллов за 

каждую работу может быть изменено в зависимости от их трудоемкости. 

 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ Часы 

1 1 Определение морозостойкости керамики. 4 

2 1; 2; 3; 4 Определение химической стойкости керамики. 4 

3 1; 2; 3; 4 Определение температурных коэффициентов ли-

нейного (ТКЛР) и объемного расширения. 

4 

4 1 Расчет согласованности ТКЛР глазури и керамики. 4 

5 2; 3; 4 Определение термической стойкости керамики. 4 

6 2; 3; 4 Определение газопроницаемости керамики. 4 

7 3; 4 Определение температурной зависимости электро-

проводности керамики. 

4 

8 3; 4 Определение диэлектрической проницаемости и 

температурного коэффициента диэлектрической 

проницаемости 

4 

9 3; 4 Определение пьезомодуля пьезокерамики 4 

10 1; 2; 3; 4 Определение теплопроводности керамики 4 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Рабочей программой дисциплины «Специальные технологии производства керами-

ки» предусмотрена самостоятельная работа студента бакалавриата в объеме 60 ч в 7 се-

местре и 84 ч в 8 семестре плюс 36 ч (подготовка к экзамену). Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

– ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитиру-

емых в базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

– посещение отраслевых выставок и семинаров; 

– участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 

– подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционной части 

дисциплины;  

– подготовку к сдаче экзамена (8 семестр) и лабораторного практикума (8 семестр) 

по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дис-

циплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектирован-

ный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источни-

ков, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками реко-

мендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием биб-

лиографических данных источника. 
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8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

Реферативно-аналитическая работа по дисциплине не предусмотрена. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины  

Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольных работы (по одной контроль-

ной работе по каждому разделу). Максимальная оценка за контрольную работу 1 (7 се-

местр) составляет 60 баллов. Максимальная оценка за контрольные работы 2, 3 и 4 (8 се-

местр) составляет 36 баллов, по 12 баллов за каждую работу. Итого в 8 семестре 36 баллов 

на контрольные работы и 24 балла на лабораторные работы. 

 

Раздел 1. 7 семестр. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Максимальная 

оценка – 60 баллов. Контрольная работа содержит  

2 вопроса, максимально за вопрос по 30 баллов 

 

Вопрос 1.1. Максимальная оценка 30 баллов, 7 семестр 

 

1. Особенности технологии плотных керамических кирпичей и области их приме-

нения. 

2. Проблемы, связанные с переходом на сухой метод формования плотного керами-

ческого кирпича. 

3. Свойства плотных керамических кирпичей и области их применения. 

4. Сырье, применяемое для получения плотных керамических кирпичей. Проблемы 

охраны окружающей среды. 

5. Свойства клинкерных керамических кирпичей и области их применения. 

6. Особенности технологии клинкерных керамических кирпичей и области их при-

менения. 

7. Требования к сырью, применяемому для получения клинкерных керамических 

кирпичей. Проблемы охраны окружающей среды. 

8. Клинкерный кирпич применяют для мощения тротуаров улиц. Что обеспечивает 

их устойчивость в условиях изменения погодных условий? 

9. Виды керамических строительных камней и их основные свойства. 

10. Способы технологии получения строительных камней. 

11. Строительные камни с поризованными стенками. Области их применения. 

12. Как это отражается пористость стенок в поризованных строительных камнях на 

их эксплуатационных свойствах. 

13. Требованию к сырью при получении строительных камней с поризованными 

стенками. 
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14. Поризованная керамика: разновидности, особенности свойств и технологии. 

15. Дополнительные требования к свойствам строительных камней с поризованными 

стенками и возможности из применения для захоранивания отходов. 

16. Общие требования к глинистому сырью для производства керамического кирпи-

ча. 

17. Методы повышения качества глиняного кирпича, если ближайшая глина к этому 

мало подходит. 

18. Приведите примеры изменения свойств глинистых масс применением добавок. 

19. Отощители для пластичных масс. Их роль при сушке кирпича. 

20. Отощители для пластичных масс. Их роль при обжиге кирпича. 

21. Требования к основным технологическим свойствам глинистого сырья для про-

изводства керамического кирпича. 

22. Опишите формовочные свойства глинистого сырья. Поясните, как их определя-

ют. 

23. Как поступают, если глиняное сырье является малопластичным, а другого сырья 

поблизости нет?  

24. Опишите сушильные свойства глинистого сырья. Поясните, как их определяют. 

25. Раньше для повышения свойств глиняной массы применяли ее вымораживание. 

Какие процессы при этом происходят. Почему этот метод сегодня почти не применяют? 

26. В зимнее время глина часто замерзает. К чему это может приводить и как этого 

избежать? 

27. В старых учебниках пишут, что кирпич, полученный методом полусухого прес-

сования, уступает кирпичам, получаемым методом пластического формования. В чем 

причина? 

28. Почему сегодня плотный кирпич получают методом полусухого прессования и 

его свойства не уступают кирпичу, полученному из этой же массы методом полусухого 

прессования? Приведите развернутый ответ. 

29. Какое оборудование и почему применяют для гранулирования массы для полусу-

хого прессования? На чем сказывается некачественное гранулирование? 

30. Технология лицевого кирпича. Как обеспечивают высокое качество наружных 

поверхностей? 

31. Окраска кирпича с поверхности и в объеме. Применяемое оборудование. 

32. Сравните достоинства и недостатки объемного и поверхностного окрашивания 

лицевого кирпича. 
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33. Проблемы создания кирпичей из пористых гранул. Какие проблемы при этом 

возникают у потребителей? 

34. Перспективы применения для пористых материалов пеногранул из глинистых 

масс. Применяемое оборудование. 

35. Основные технологические переделы технологии керамического кирпича пла-

стического формования. Укажите основные параметры технологии. 

36. Основные технологические переделы технологии керамического кирпича полу-

сухого прессования. Укажите основные параметры технологии. 

37. Основные технологические переделы технологии керамзита. Укажите основные 

параметры технологии. 

38. Сырье, которое можно применять для получения керамзита. Области применения 

керамзита. 

39. Проблемы, которые могут возникать при получении керамзита, и пути их устра-

нения. 

40. Канализационные трубы для дренажа почвы. Технология их изготовления. 

41. Как создают поры в пористых трубах для дренажа? 

42. Керамические канализационные труб можно делать по пластичной технологии и 

методом полусухого изостатического прессования. Сравните качество продукции.  

43. Предложите схему получения канализационных труб методом изостатического 

прессования. 

44. Основные технологические переделы технологии плотных керамических труб. 

Укажите основные параметры технологии. 

45. Состав керамических масс, применяемых для формования керамических канали-

зационных труб. 

46. Как соединяют канализационные трубы, чтобы они не протекали. 

47. Основные технологические переделы технологии керамической плитки для внут-

ренней облицовки стен. Укажите основные параметры технологии. 

48. Виды масс, которые используют для изготовления плиток, применяемых во внут-

ренней облицовке стен. 

49. Как добиваются белой окраски стен? Виды глазурования плиток. 

50. Как наносят рисунок на плитку для облицовки стен. 
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Вопрос 1.2. Максимальная оценка 30 баллов, 7 семестр 

 

1 Основные технологические переделы технологии керамической плитки для обли-

цовки пола. Укажите основные параметры технологии. 

2 Требования к сырью, применяемому для облицовки пола. 

3 Требование к свойствам готовых плиток и их причины. 

4 Чем отличаются требования к сырью, применяемому для получения плиток, ис-

пользуемых для литья стен и для пола. 

5 Почему плитки делают методом полусухого прессования, а не используют метод 

литья или пластического формования? Дайте развернутый ответ. 

6 От каких свойств фарфоровой массы зависит образование трещин после сушки. 

7 На плитке необходимо создать рельеф. Как это можно сделать? 

8 Основные виды сырья для производства разных видов керамической плитки. При-

мерные составы масс. 

9 Гидростатические формы для прессования плиток. Из достоинства и недостатки. 

10 Кислотоупоры. Области их применения. 

11 Кислотоупоры. Требования к сырью и их причины. 

12 Основные технологические переделы технологии керамических кислотоупоров. 

Укажите основные параметры технологии. 

13 Технология кислотоупоров очень напоминает технологию шамотного кирпича. С 

чем это может быть связано? 

14 Какие испытания проводят с сырьем, чтобы сделать вывод о его применимости 

для кислотоупоров. 

15  Виды химически стойкой керамики и ее основные свойства. 

16 Виды керамических материалов для хозяйственно-бытовой и санитарно-

строительной керамики, их основные свойства. 

17 Кислотоупоры. Какие свойства обязательно для них определяют и методы, которые 

используют. 

18 Формование методом литья под давлением и обжиг фарфоровых унитазов. 

19 Методы выбора глазури для нанесения на фарфоровую массу. 

20 Дефект типа отслоения на слое глазури е его причины. Дайте развернутый ответ. 

21 Образование трещин на поверхности глазури и его причины. Дайте развернутый 

ответ. 

22 Разновидности и составы фарфора. 
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23 Особенности глинистых и полевошпатных сырьевых материалов, используемых 

для производства фарфора и фаянса. 

24 Чем отличаются массы, применяемые для фаянса и фарфора? 

25 Можно ли из фарфоровой массы сделать фаянсовое изделие? Дайте развернутый 

ответ. 

26 Фарфор имеет разное назначение. Особенности электрофарфора. 

27 Фарфор для химической посуды. Чем он отличается от обычного фарфора? 

28 Костяной фарфор. В чем особенность применяемого сырья. 

29 Чем отличается обжиг костяного фарфора от обжига обычного фарфора? 

30 Виды дефектов, которые образуются при формовании фарфоровых заготовок мето-

дом обточки и зависят от свойств формовочной массы. 

31 Виды дефектов, которые образуются при формовании фарфоровых заготовок ме-

тодом обточки и зависят от свойств формы и ролика. 

32 Способы декорирования посуды. В чем его различие от декорирования керамиче-

ской плитки? 

33 Методы сухого глазурования посуды. 

34 Методы мокрого глазурования фарфора. 

35 Электростатическое глазурование керамической плитки. 

36  Классификация ангобов для декорирования керамических изделий. 

37 Применение ангобов при декорировании строительного кирпича. 

38 Применение ангобов для глазурования нижней поверхности керамической плит-

ки. 

39  Глазури с декоративными эффектами.  

40 Глазури с объемным эффектом за счет создания пластин из более высокотемпера-

турного стекла. 

41 Объемное окрашивание фарфора, как способ повышения его качества. 

42  Надглазурные средства декорирования керамики.  

43 Надглазурные деколи, и способ их применения. 

44  Подглазурные средства декорирования керамики.  

45 Подглазурные деколи, и метод их применения. 

46 Пигменты для декорирования керамики. 

47 Белизна фарфора: способы ее увеличения. 

48 Применение редких земель для повышения степени белизны фарфора. 

49 Регулирование размера кристаллов муллита для повышения белизны фарфора. 
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50 Режим обжига и регулирование парциального давления кислорода, как метод по-

вышения белизны фарфора. 

 

 

Контрольные работы и экзамен по разделам 2, 3 и 4 проводят  

в 8 семестре 

 
Раздел 2. 8 семестр. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Максимальная 

оценка – 12 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, максимально за вопрос 

по 6 баллов. 

 

Вопрос 2.1. 8 семестр. Максимальная оценка 6 баллов. 

 

1 Структура типичных огнеупоров. Важнейшие свойства, которые обеспечивает эта 

структура. 

2 Почему деформация огнеупоров в процессе службы обычно нежелательна. 

3 Многошамотные огнеупоры и их свойства. 

4 Ложное шамотирование. Достоинства и недостатки метода. 

5 Что произойдет, если содержание крупной фракции будет меньше, чем надо по оп-

тимальному соотношению 7:3.  

6 В какую сторону и почему менее опасна ошибка при отклонении от оптимального 

соотношения крупной к мелкой фракции (отклонение в сторону увеличения мелкой фрак-

ции или крупной). 

7 Зерновой состав огнеупоров. Что дает применение подхода плотнейших упаковок. 

8 Какая структура образуется в огнеупоре, если увеличить содержание крупной 

фракции к мелкой по сравнению с оптимальной. 

9 Какая структура образуется в огнеупоре, если увеличить содержание мелкой фрак-

ции к крупной по сравнению с оптимальной. 

10 Алюмосиликатные огнеупоры. Основные свойства и области применения. 

11 Более плотные огнеупоры являются более химически стойкими, чем пористые. По-

чему тогда их не применяют. 

12 Фазовый состав алюмосиликатных огнеупоров. Что будет происходить при увели-

чении содержания Al2O3. 

13 Как увеличивают содержание Al2O3 в огнеупорах? 

14 Полукислые огнеупоры. Основные свойства и области применения. 

15 Шамотно-глиноземистые, огнеупоры. Основные свойства и области применения. 

16 Шамотно-каолиновые огнеупоры. Основные свойства и области применения. 

17 Огнеупорные глины и их основные свойства. 
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18 Нормальные шамотные огнеупоры. Основные свойства и области применения. 

19 Многошамотные огнеупоры. Основные свойства и области применения. 

20 Технология подготовки шамота в шахтной печи. 

21 Технология подготовки шамота во вращающейся печи. 

22 Подготовка не спеченного порошка из сухой глины, применяемой в качестве связ-

ки. 

23 Шамотные огнеупоры. Требования к молотой глине и шамоту. Порядок смешения 

компонентов. 

24 Применение скоросмесителей вместо бегунов при подготовке формовочной массы. 

Достоинства и недостатки. 

25 Почему применение скоросмесителей вместо бегунов является опасным, если далее 

придется транспортировать массу по длинному наклонному транспортеру? 

26 Почему применение скоросмесителей вместо бегунов является опасным, если далее 

придется транспортировать массу по трубопроводному транспортеру? 

27 Высокоглиноземистые огнеупоры. Составы и основные свойства. 

28 Сырье, применяемое для высокоглиноземистых огнеупоров. 

29 Фазовый состав высокоглиноземистых огнеупоров. 

30 Изделия из минералов группы силлиманита. Составы и основные свойства. 

31 Силлиманит. Свойства и применение. 

32 Температура службы силлиманитовых изделий. 

33 Огнеупоры на основе синтетического муллита. 

34 Муллит е его свойства, благоприятные для применения в качестве огнеупора. 

35 Применение добавок, способствующих образованию муллита. 

36 Свойства и применение муллита в качестве огнеупора. 

37 Получение спеченного наполнителя из муллита или муллито-корунда. 

38 Диаграмма состояния системы Al2O3-SiO2. Области существования муллита и мул-

лито-корунда. 

39 Важнейшие эксплуатационные свойства высокоглиноземистых огнеупоров. 

40 Высокотемпературные свойства высокоглиноземистых огнеупоров. 

41 Влияние различия в ТКЛР между корундом и муллитом на теплофизические свой-

ства огнеупоров. 

42 Корундовые огнеупоры. Свойства и области применения. 

43 Проблемы, связанные с обжигом корундовых огнеупоров. 

44 Влияние зернового состава масс и параметров технологии на свойства корундовых 

огнеупоров. 
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45 Важнейшие эксплуатационные свойства корундовых огнеупоров. 

46 Классические огнеупоры обычно состоят не менее, чем из 2-х фракционных соста-

вов (наполнитель и связка). Почему редко применяют трехфракционные составы? 

47 Прессование зернистого наполнителя без связки при высоких давлениях приводит 

к ее частичному разрушению и получению достаточно плотного огнеупора. Что помешало 

широкому применению этого метода. 

48 Наполнителя обычно требуется в 2 раза больше, чем мелкой. Как увеличить выход 

крупной фракции. 

49 Методом изменения зернового состава можно получать пористые структуры. 

Предложите варианты решения этой задачи. 

50 Для получения пористых структур необходимо к монофракционному наполнителю 

добавлять мелкодисперсную связку. Изменение прочности и пористости при увеличении 

связки. 

 

Вопрос 2.2. 8 семестр. Максимальная оценка 6 баллов. 

 

1. Динасовые огнеупоры, их применение. 

2. Виды применяемых минерализаторов для обжига динасовых огнеупоров, и их роль 

при обжиге изделий. 

3. Процессы в структуре динасовых огнеупоров, происходящие в процессе их служ-

бы. 

4. Почему охлаждение печи с динасовыми огнеупорами приводит к необходимости ее 

капитального ремонта? 

5. Физико-химические процессы, происходящие при обжиге и охлаждении динаса. 

6. Методы оценки степени и характера перерождения кварца в изделиях из динаса. 

7. Огнеупоры из кварцевого стекла. 

8. Процессы, происходящие в огнеупорах из кварцевого стекла при их службе. 

9. Почему огнеупоры из динаса широко используют в технологии плавки стекла? 

10. Безобжиговые огнеупоры из кварцевого стекла. 

11. Безобжиговые огнеупоры. Их роль в будущем керамических огнеупоров. 

12. Связки, применяемые для скрепления зерен в безобжиговых огнеупорах. 

13. Перспективы применения безобжиговых огнеупоров в мире. 

14. Плавлено-литые огнеупоры из кварцевого стекла. 

15. Особенности технологии огнеупоров из кварцевого стекла. 

16. Технология безобжиговых огнеупоров из кварцевого стекла по Ю.Е.Пивинскому. 
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17. Сырье для огнеупоров из периклаза. 

18. Обработка сырья для производства периклазовых огнеупоров. 

19. Области применения периклазовых огнеупоров. 

20. Химическая стойкость периклазовых огнеупоров. 

21. Процессы, происходящие в структуре огнеупоров из MgO. 

22. Сырье для огнеупоров в системе MgO-Cr2O3 и технология его предварительной об-

работки. 

23. Огнеупоры в системе MgO-Cr2O3.  

24. Основные свойства огнеупоров в системе MgO-Cr2O3 и области их применения. 

25. Технология огнеупоров из Cr2O3. 

26. Области применения огнеупоров из Cr2O3. 

27. Процессы, происходящие при службе в огнеупорах из MgO-Cr2O3. 

28. Сырье для получения огнеупорных изделий из волластонита (моносиликата каль-

ция). 

29. Процессы, происходящие при получении огнеупоров из волластонита. 

30. Области применения огнеупоров из волластонита для выплавки алюминия. В чем 

причина их высокой химической стойкости. 

31. Сырье для известково-периклазовых огнеупоров. 

32. Процессы, происходящие при термообработке сырья для известково-периклазовых 

огнеупоров. 

33. Процессы, происходящие при службе известково-периклазовых огнеупоров. 

34. Технология известково-периклазовых огнеупоров.  

35. Основные свойства и области применения известково-периклазовых огнеупоров. 

36. Сырье для форстеритовых огнеупоров. 

37. Процессы, происходящие при термообработке сырья для форстеритовых огнеупо-

ров. 

38. Технология форстеритовых огнеупоров. 

39.  Основные свойства и области применения форстеритовых огнеупоров. 

40. Графит и огнеупоры из графита. 

41. Области применения графитовых огнеупоров. 

42. Получение графитовых огнеупоров методом горячего прессования. 

43. Графито-оксидные огнеупоры. 

44. Химическая стойкость графито-оксидных огнеупоров. 

45. Технология графито-оксидных огнеупоров.  

46. Какие оксиды применяют для приготовления графито-оксидных огнеупоров? 
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47. Технология получения карбида кремния. 

48. Технология карбидокремниевых огнеупоров.  

49. Основные свойства и области применения карбидокремниевых огнеупоров. 

50. Плавленые огнеупоры и области их применения. 

51. Цирконий-содержащие плавленые огнеупоры. 

52. Марки цирконий-содержащих огнеупоров, выпускаемые в России. 

53. Химическая стойкость и области применения цирконий-содержащих огнеупоров. 

 

Раздел 3. 8 семестр. Примеры вопросов к контрольной работе № 4. Максимальная 

оценка – 12 баллов. Контрольная содержит 2 вопроса,  

по 6 баллов за вопрос. 

 

Вопрос 3.1. 8 семестр. Максимальная оценка 6 баллов. 

 

1. Что отличает техническую керамику тонкой и строительной керамики и от 

огнеупоров? 

2. Перечислите разновидности структуры изделий из технической керамики. 

3. Перечислите области применения и приведите примеры видов технической 

керамики. 

4. Перечислите виды технической оксидной керамики (по составу). 

5. Перечислите виды технической неоксидной керамики (по составу). 

6. Особенности сырья, применяемого для производства технической керамики. 

7. Особенности получения порошков, применяемых для производства технической 

керамики. 

8. Химические методы получения порошков, применяемых для производства 

технической керамики. 

9. Особенности получения методом полусухого прессования заготовок, 

применяемых для производства технической керамики.  

10. Особенности получения формовочных масс для литья заготовок, применяемых для 

производства технической керамики. 

11. Особенности получения формовочных масс для пластического формования 

заготовок, применяемых для производства технической керамики. 

12. Особенности получения методом полусухого прессования заготовок, применяе-

мых для производства технической керамики. 

13. Особенности получения методом пластического формования заготовок, 

применяемых для производства технической керамики. 

14. Особенности удаления ВТС из отформованных методом полусухого прессования 
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заготовок, применяемых для производства технической керамики. 

15. Особенности удаления ВТС из отформованных методом пластического прессова-

ния заготовок, применяемых для производства технической керамики. 

16. Особенности удаления ВТС из отформованных методом литья из водных шлике-

ров заготовок, применяемых для производства технической керамики. 

17. Особенности удаления ВТС из отформованных методом литья из неводных шли-

керов заготовок, применяемых для производства технической керамики. 

18. Особенности процессов спекания заготовок из технической керамики. 

19. Какие специфические свойства определяют для технической керамики. Приведите 

примеры  

20. Основные физические и химические свойства Al2O3. 

21. Основные полиморфные фазы Al2O3. 

22. Какие порошки называют глиноземом? 

23. Зачем переводят глинозем в корунд? 

24. Основные способы получения глинозема. 

25. Основные виды электроплавленного корунда. 

26. Сферолиты глинозема. Как образуются. Их измельчение и термообработка для 

перевода в корунд. 

27. Температура выжигания связки в корундовой керамике. Чем она определяется? 

28. Для чего в глинозем перед переводом в корунд добавляют оксида бора или фторид 

(хлорид) магния? 

29. Температура обжига керамики из корунда технической чистоты. Температура об-

жига корундовой керамики с добавкой TiO2. Напишите реакцию дефектообразования. 

30. Образование вакансий по кислороду и центров окрашивания при обжиге корундо-

вой керамики. Написать квазихимические реакции дефектообразования. 

31. Действие добавок MgO в корундовую керамику. Написать квазихимические реак-

ции дефектообразования. 

32. Керамика в системе Аl2О3 - ZrO2. 

33. . Стеклообразующие добавки в корундовой керамике (виды добавок и их роль). 

34. Термическая стойкость и испаряемость корундовой керамики. 

35. Электрофизические свойства корундовой керамики. Примеси, ухудшающие эти 

свойства. 

36. Корундовая керамика марки «поликор» (ВК100-1). 

37. Резцы для металла из корундовой керамики. 

38. Свойства и области применения корундовой керамики. 
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39. Твердые электролиты. Проблемы получения керамики из -Al2O3. 

40. Устройство серно-натриевого аккумулятора и принцип его работы. 

41. Основные полиморфные фазы ZrO2. 

42. Ионная проводимость и ее причины. Проблемы создания нагревателей из ZrO2. 

43. Теплопроводность ZrO2 и ее зависимость от температуры. 

44. Технология получения керамики из тетрагональной фазы ZrO2. 

45. Причины нежелательного перехода тетрагональной фазы ZrO2 в моноклинную 

фазу. 

46. Объясните, почему керамика из тетрагональной фазы ZrO2 выдерживает огромный 

градиент температур, но разрушается после многократных относительно небольших 

термоударов? 

47. Принцип работы кислородного датчика (сенсора). 

48. Применение керамики из ZrO2 в качестве термобарьерных, химически- и 

эрозионностойких покрытий для газовых турбин. 

49. Частично стабилизированный ZrO2 и области его применения. 

50. Механизм трансформационного упрочнения частично стабилизированного ZrO2. 

 

Вопрос 3.2. 8 семестр. Максимальная оценка 6 баллов. 

 

1. Технология получения изделий из BeO (водное и горячее литье).  

2. Технология получения изделий из BeO (пластическое формование). 

3. Технология получения изделий из BeO (прессование, горячее прессование). 

4. Форма (габитус) кристаллов BeO. Особенности их поведения при формовании 

заготовок и их спекании. Дать объяснение. 

5. Теплопроводность керамики из BeO и связанные с ней области применения. 

Приведите примеры. 

6. ТКЛР керамики из ВеО. Объясните причины высокой термостойкости керамики из 

ВеО. 

7. Применение керамики из ВеО в ядерной энергетике. Изменение свойств под 

действием излучения. 

8. Сырье для получения MgO. Получение MgO. 

9. Технология получения изделий из MgO (водное и горячее литье). Возможность 

взаимодействия с водой. 

10. Технология получения изделий из MgO (пластическое формование). Возможность 

взаимодействия с водой. 



 27 

11. Технология получения изделий из MgO (прессование, горячее прессование). Виды 

ВТС. Возможность взаимодействия с водой. 

12. Особенности формования заготовок из MgO и их спекания. Дать объяснение. 

13. Виды силикатной и алюмосиликатной керамики и области ее применения. 

14. Диаграммы состояния Al2O3 - SiO2 и плавление муллита (конгруэнтное или 

инконгруэнтное). 

15. Особенности формования заготовок из Y2O3 и их спекания. Дать объяснение. 

16. Термомеханические свойства керамики из Y2O3. 

17. Объясните причины невысокой термостойкости керамики из Y2O3. 

18. Суть эффекта Киркендалла в понимании, принятом в западных странах. 

19. Суть эффекта Френкеля.  

20. Суть эффекта Киркендалла в понимании, принятом в западных странах. 

21. Суть эффекта Френкеля, в понимании, принятом в западных странах.  

22. От каких факторов зависят физические и технические свойства 

высокоглиноземистой керамики муллитового и муллитокорундового состава? 

23. От каких факторов зависят электрофизические свойства высокоглиноземистой 

керамики муллитового и муллитокорундового состава? Роль добавок BaO и двойных 

добавок щелочно-земельных оксидов. 

24. Термическая стойкость муллитовой керамики. Объясните причины высокой 

термической стойкости. 

25. Первичный и вторичный муллиты, образующиеся при разложении природного 

алюмосиликатного сырья. Синтез в одну и две стадии. 

26. Примеси в тальках. Их роль в спекании керамики из клиноэнстатита и в ее 

свойствах. 

27. Пластичные, малопластичные и непластичные формовочные массы для 

формования изделий из клиноэнстатита. 

28. Технология формования и обжига, а также области применения керамики из 

клиноэнстатита при использовании пластичных масс. 

29. Технология формования и обжига, а также области применения керамики из 

клиноэнстатита при использовании непластичных масс. 

30. Роль оксида бария в клиноэнстатитовой (стеатитовой) керамике. 

31. Основные отличия в составах исходных материалов пластичных, малопластичных 

и непластичных стеатитовых формовочных масс. 

32. Основные отличия в химических составах пластичных, малопластичных и 

непластичных стеатитовых формовочных масс. 
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33. Примеси в тальках. Их роль в спекании керамики из форстерита и в ее свойствах. 

34. Особенности спекания изделий из форстеритовой керамики. 

35. Особенности свойств форстеритовой керамики по сравнению с клиноэнстатитовой. 

36. Основной метод формования форстеритовой керамики и особенности подготовки 

формовочных масс по сравнению с клиноэнстатитовой керамикой. Чем это вызвано?  

37. ТКЛР форстеритовой керамики. Какие преимущества это дает по сравнению со 

стеатитовой керамикой? 

38. Какие фазы, кроме кордиерита, обычно содержит кордиеритовая керамика? 

39. Способы формования изделий из кордиеритовой керамики. Чем определяется его 

выбор? 

40. Какое свойство отличает кордиеритовую керамику? Плюсы и минусы, связанные с 

этим свойством. 

41. Области применения плотной кордиеритовой керамики. 

42. Области применения пористой кордиеритовой керамики. 

43. Сырье для получения керамики из цельзиана.  

44. Примеси в сырье. Их роль в спекании керамики из цельзиана и в ее свойствах. 

45. Добавки, применяемые для снижения температуры синтеза цельзиана? 

46. Комплекс каких свойств обеспечивает высокую термостойкость сподуменовой 

керамики? 

47. Области применения плотной сподуменовой керамики. 

48. Основные свойства волластонита. Есть ли у него полиморфизм? Сказывается ли он 

на процессе спекания? 

49. Сырье для получения керамики из волластонита.  

50. Примеси в сырье. Их роль в спекании керамики из волластонита и в ее свойствах. 

 

Раздел 4. 8 семестр. Примеры вопросов к контрольной работе № 4. Максимальная 

оценка – 12 баллов. Контрольная содержит 2 вопроса,  

по 6 баллов за вопрос. 

 

Вопрос 4.1. Максимальная оценка 6 баллов. 

 

1. Полиморфизм в TiO2.  

2. Сырье для получения конденсаторной керамики. 

3. Классификации (общая) керамических конденсаторов по назначению, по форме. 

4. Методы получения низковольтных конденсаторов. 

5. Методы получения высоковольтных конденсаторов. 

6. ТК и чем она важна для электрокерамики. 
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7. Почему обжиг титансодержащей керамики проводят в слабоокислительной атмо-

сфере? 

8. Почему производство порошков для конденсаторной керамики, как правило, 

двухстадийное? 

9. Классификация сегнетоэлектриков по форме петли гистерезиса. 

10. Пьезокерамика. Свойства, которыми ее характеризуют. 

11. Обжиг, металлизация и поляризация изделий из керамики на основе титаната 

бария. 

12. Особенности синтеза порошков для керамики типа ЦТС. 

13. Керамика из танталатов калия и натрия. 

14. Получение электрооптической керамики на основе ЦТСЛ. 

15. Приведите примеры магнитных керамических материалов. 

16. Сырье для получения магнитной керамики.  

17. Важнейшие свойства ферритов. 

18. Приведите три основные схемы синтеза ферритов. 

19. Регулирование парциального давления в печах по обжигу ферритовой керамики 

зачем это необходимо. 

20. Приведите примеры керамических сверхпроводящих систем. 

21. Основные проблемы получения сверхпроводящей керамики.  

22. Технология получения сверхпроводящей керамики. 

23. Высокая доля ковалентности химических связей в неоксидной керамике и ее 

влияние на свойства материала.  

24. Эмпирическое правило Хэгга (отношение радиуса металла к радиусу неметалла). 

25. Назовите неоксидные соединения с наиболее высокими температурами плавления. 

26. Синтез неоксидных соединений. 

27. Формование заготовок из неоксидных соединений. 

28. Особенности удаления ВТС из заготовок на основе неоксидных соединений. 

29. Жидкофазный механизм спекания изделий из неоксидной керамики. 

30. Применение горячего прессования и искрового плазменного для получения 

изделий из неоксидной керамики. 

31. Реакционное спекание изделий из неоксидной керамики. 

32. Спекание изделий из неоксидной керамики методом СВС. 

33. Формование заготовок изделий из неоксидной керамики методом взрывного 

прессования. 

34. Окисление неоксидной керамики и способы защиты от окисления. 
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35. Области применения карбидной керамики. 

36. Перспективные добавки для спекания изделий из карбидной керамики. 

37. Применение керамики на основе WC, TiC, NbC, TaC. 

38. Керамика на основе B4C. Получение и области применения. 

39. Керамика на основе SiC. Получение и области применения. 

40. Получение SiC методом Ачесона.  

41. Политипы -SiC. Полиморфизм SiC. 

42. Химическая стойкость керамики на основе SiC. 

43. Реакционное спекание изделий из керамики на основе SiC. 

44. Получение плотной керамики на основе SiC с добавкой 0,3 мас. % В и 0,5 мас. % С. 

45. Повышение трещиностойкости керамики на основе SiC. 

46. Получение керамики на основе SiC с добавкой Al2O3 и B4C. 

47. Стойкость керамики на основе SiC к окислению. Получение керамики на основе 

SiC с добавкой BeO. 

48. Меры по предотвращению перехода -SiC в керамике. 

49. Технология получения нагревателей из SiC. 

50. Форма нагревателей из SiC. 

 

Вопрос 4.2. Максимальная оценка 6 баллов. 

 

1. Перечислите керамические материалы на основе нитридов и перспективные обла-

сти их применения. 

2. Области применения нитридной керамики. 

2. Керамика на основе TiN. 

3. Механизмы спекания, которые применяют для спекания изделий из нитридной ке-

рамики. 

4. Перспективные добавки для спекания изделий из нитридной керамики. 

5. Керамика на основе Si3N4. Получение и области применения. 

6. Полиморфизм Si3N4. Влияние на свойства керамики. 

7. Химическая стойкость керамики на основе Si3N4. 

8. Стойкость керамики на основе Si3N4 к окислению. 

9. Свойства плотной керамики из Si3N4. 

10. Подшипники из керамики на основе Si3N4. 

11. Получение керамики на основе Si3N4 из высокодисперсных порошков, полученных 

химическими методами. 
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12. Реакционное спекание изделий из керамики на основе Si3N4. 

13. Области применения керамики на основе AlN. 

14. Механизмы спекания, которые применяют для спекания изделий из керамики на 

основе AlN. 

15. Перспективные добавки для спекания изделий из керамики на основе AlN. 

16. Химическая стойкость керамики на основе AlN. 

17. Стойкость керамики на основе AlN к окислению. 

18. Свойства плотной керамики из AlN. 

19. Получение керамики на основе AlN из высокодисперсных порошков, полученных 

химическими методами. 

20. Свойства плотной керамики из β-ВN и области ее применения. 

21. Химическая стойкость керамики на основе β-ВN. 

22. Керамика на основе α-BN. 

23. Керамика на основе -BN. 

24. Области применения керамики на основе боридов. 

25. Области применения керамики на основе силицидов. 

26. Свойства дисилицида молибдена MoSi2. 

27. Нагреватели из молибдена MoSi2. Особенности их эксплуатации. 

28. Методы спекания керамики из оксикарбидов, оксинитридов, симонов, сиалонов. 

29. Керамика из оксинитрида кремния Si2ON2. 

30. Керамика из оксинитрида алюминия (АlОN). Ее свойства. 

31. Прозрачная керамика из оксинитрида алюминия (АlОN). 

32. Сравните свойства керамики из -сиалона и керамики на основе Si3N4, 

33. -сиалон и свойства керамики из -сиалона. 

34. Керамика в системе Si3N4–AlN–Y2O3, в которой имеется область, где -сиалон со-

существует с -Si3N4. 

35. Свойства двухфазной керамики SiCAlON–SiC. 

36. Классификация материалов дисперсных фаз по геометрическим параметрам. 

37. Граница между армирующей фазой и матрицей (интерфаза). 

38. Требования к оксидным композитам для различных применений.  

39. Механизм «вытягивания (выдергивания) волокон» при движении трещины. 

40. Требования к оксидным композитам для различных применений. 

41. Керамоматричные композиты с пористой оксидной матрицей. 

42. Роль разделительного слоя «волокно-матрица». 

43. Опишите процессы, происходящие при алмазной обработке керамики. Разрушение 
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керамики, ее удаление, смазывающе-охлаждающая жидкость. 

44. Опишите процессы, происходящие в рабочей области при алмазной обработке 

керамики. 

45. Алмазные зерна. Явление «заполировки» алмазного инструмента. 

46. Режим самозатачивания при обработке керамики алмазным инструментом. 

47. Основная проблема, влияющая на прочность соединения покрытия с подложкой. 

Причина объемных изменений в подложке и керамике. 

48. Предпосылки получения прочных покрытий. 

49. Процессы, мешающие получению прочного покрытия. 

50. Процессы на границе металл-керамика при эксплуатации. 
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8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (7 семестр – зачет с 

оценкой, 8 семестр – экзамен). 

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой – 40 баллов, за экзамен – 40 

баллов. Экзаменационный билет содержит 3 вопроса. 1 вопрос – 14 баллов, вопрос 2 и 3 

по 13 баллов за каждый.  

 

8.3.1 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(7 семестр – зачет с оценкой).  

Итоговое контрольное задание содержит два вопроса (по 20 баллов за каждый во-

прос). Максимальное количество баллов за зачет с оценкой – 40 баллов. 

 

Вопрос 1.1. 7 семестр. Максимальная оценка 20 баллов. 

 

1. Особенности технологии плотных керамических кирпичей и области их примене-

ния. 

2. Проблемы, связанные с переходом на сухой метод формования плотного керами-

ческого кирпича. 

3. Свойства плотных керамических кирпичей и области их применения. 

4. Сырье, применяемое для получения плотных керамических кирпичей. Проблемы 

охраны окружающей среды. 

5. Свойства клинкерных керамических кирпичей и области их применения. 

6. Особенности технологии клинкерных керамических кирпичей и области их при-

менения. 

7. Требования к сырью, применяемому для получения клинкерных керамических 

кирпичей. Проблемы охраны окружающей среды. 

8. Клинкерный кирпич применяют для мощения тротуаров улиц. Что обеспечивает 

их устойчивость в условиях изменения погодных условий? 

9. Виды керамических строительных камней и их основные свойства. 

10. Способы технологии получения строительных камней. 

11. Строительные камни с поризованными стенками. Области их применения. 

12. Как это отражается пористость стенок в поризованных строительных камнях на 

их эксплуатационных свойствах. 

13. Требованию к сырью при получении строительных камней с поризованными 

стенками. 

14. Поризованная керамика: разновидности, особенности свойств и технологии. 

15. Дополнительные требования к свойствам строительных камней с поризованными 

стенками и возможности из применения для захоранивания отходов. 

16. Общие требования к глинистому сырью для производства керамического кирпи-

ча. 

17. Методы повышения качества глиняного кирпича, если ближайшая глина к этому 

мало подходит. 

18. Приведите примеры изменения свойств глинистых масс применением добавок. 

19. Отощители для пластичных масс. Их роль при сушке кирпича. 

20. Отощители для пластичных масс. Их роль при обжиге кирпича. 

21. Требования к основным технологическим свойствам глинистого сырья для про-

изводства керамического кирпича. 

22. Опишите формовочные свойства глинистого сырья. Поясните, как их определя-

ют. 

23. Как поступают, если глиняное сырье является малопластичным, а другого сырья 

поблизости нет?  
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24. Опишите сушильные свойства глинистого сырья. Поясните, как их определяют. 

25. Раньше для повышения свойств глиняной массы применяли ее вымораживание. 

Какие процессы при этом происходят. Почему этот метод сегодня почти не применяют? 

26. В зимнее время глина часто замерзает. К чему это может приводить и как этого 

избежать? 

27. В старых учебниках пишут, что кирпич, полученный методом полусухого прес-

сования, уступает кирпичам, получаемым методом пластического формования. В чем 

причина? 

28. Почему сегодня плотный кирпич получают методом полусухого прессования и 

его свойства не уступают кирпичу, полученному из этой же массы методом полусухого 

прессования? Приведите развернутый ответ. 

29. Какое оборудование и почему применяют для гранулирования массы для полусу-

хого прессования? На чем сказывается некачественное гранулирование? 

30. Технология лицевого кирпича. Как обеспечивают высокое качество наружных 

поверхностей? 

31. Окраска кирпича с поверхности и в объеме. Применяемое оборудование. 

32. Сравните достоинства и недостатки объемного и поверхностного окрашивания 

лицевого кирпича. 

33. Проблемы создания кирпичей из пористых гранул. Какие проблемы при этом 

возникают у потребителей? 

34. Перспективы применения для пористых материалов пеногранул из глинистых 

масс. Применяемое оборудование. 

35. Основные технологические переделы технологии керамического кирпича пла-

стического формования. Укажите основные параметры технологии. 

36. Основные технологические переделы технологии керамического кирпича полу-

сухого прессования. Укажите основные параметры технологии. 

37. Основные технологические переделы технологии керамзита. Укажите основные 

параметры технологии. 

38. Сырье, которое можно применять для получения керамзита. Области применения 

керамзита. 

39. Проблемы, которые могут возникать при получении керамзита, и пути их устра-

нения. 

40. Канализационные трубы для дренажа почвы. Технология их изготовления. 

41. Как создают поры в пористых трубах для дренажа? 

42. Керамические канализационные труб можно делать по пластичной технологии и 

методом полусухого изостатического прессования. Сравните качество продукции.  

43. Предложите схему получения канализационных труб методом изостатического 

прессования. 

44. Основные технологические переделы технологии плотных керамических труб. 

Укажите основные параметры технологии. 

45. Состав керамических масс, применяемых для формования керамических канали-

зационных труб. 

46. Как соединяют канализационные трубы, чтобы они не протекали. 

47. Основные технологические переделы технологии керамической плитки для внут-

ренней облицовки стен. Укажите основные параметры технологии. 

48. Виды масс, которые используют для изготовления плиток, применяемых во внут-

ренней облицовке стен. 

49. Как добиваются белой окраски стен? Виды глазурования плиток. 

50. Как наносят рисунок на плитку для облицовки стен. 
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Вопрос 1.2. 7 семестр. Максимальная оценка 20 баллов. 

 

1. Основные технологические переделы технологии керамической плитки для обли-

цовки пола. Укажите основные параметры технологии. 

2. Требования к сырью, применяемому для облицовки пола. 

3. Требование к свойствам готовых плиток и их причины. 

4. Чем отличаются требования к сырью, применяемому для получения плиток, ис-

пользуемых для литья стен и для пола. 

5. Почему плитки делают методом полусухого прессования, а не используют метод 

литья или пластического формования? Дайте развернутый ответ. 

6. От каких свойств фарфоровой массы зависит образование трещин после сушки. 

7. На плитке необходимо создать рельеф. Как это можно сделать? 

8. Основные виды сырья для производства разных видов керамической плитки. При-

мерные составы масс. 

9. Гидростатические формы для прессования плиток. Из достоинства и недостатки. 

10. Кислотоупоры. Области их применения. 

11. Кислотоупоры. Требования к сырью и их причины. 

12. Основные технологические переделы технологии керамических кислотоупоров. 

Укажите основные параметры технологии. 

13. Технология кислотоупоров очень напоминает технологию шамотного кирпича. С 

чем это может быть связано? 

14. Какие испытания проводят с сырьем, чтобы сделать вывод о его применимости 

для кислотоупоров. 

15. Виды химически стойкой керамики и ее основные свойства. 

16. Виды керамических материалов для хозяйственно-бытовой и санитарно-

строительной керамики, их основные свойства. 

17. Кислотоупоры. Какие свойства обязательно для них определяют и методы, которые 

используют. 

18. Формование методом литья под давлением и обжиг фарфоровых унитазов. 

19. Методы выбора глазури для нанесения на фарфоровую массу. 

20. Дефект типа отслоения на слое глазури е его причины. Дайте развернутый ответ. 

21. Образование трещин на поверхности глазури и его причины. Дайте развернутый 

ответ. 

22. Разновидности и составы фарфора. 

23. Особенности глинистых и полевошпатных сырьевых материалов, используемых 

для производства фарфора и фаянса. 

24. Чем отличаются массы, применяемые для фаянса и фарфора? 

25. Можно ли из фарфоровой массы сделать фаянсовое изделие? Дайте развернутый 

ответ. 

26. Фарфор имеет разное назначение. Особенности электрофарфора. 

27. Фарфор для химической посуды. Чем он отличается от обычного фарфора? 

28. Костяной фарфор. В чем особенность применяемого сырья. 

29. Чем отличается обжиг костяного фарфора от обжига обычного фарфора? 

30. Виды дефектов, которые образуются при формовании фарфоровых заготовок мето-

дом обточки и зависят от свойств формовочной массы. 

31. Виды дефектов, которые образуются при формовании фарфоровых заготовок ме-

тодом обточки и зависят от свойств формы и ролика. 

32. Способы декорирования посуды. В чем его различие от декорирования керамиче-

ской плитки? 

33. Методы сухого глазурования посуды. 

34. Методы мокрого глазурования фарфора. 
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35. Электростатическое глазурование керамической плитки. 

36. Классификация ангобов для декорирования керамических изделий. 

37. Применение ангобов при декорировании строительного кирпича. 

38. Применение ангобов для глазурования нижней поверхности керамической плит-

ки. 

39. Глазури с декоративными эффектами.  

40. Глазури с объемным эффектом за счет создания пластин из более высокотемпера-

турного стекла. 

41. Объемное окрашивание фарфора, как способ повышения его качества. 

42. Надглазурные средства декорирования керамики.  

43. Надглазурные деколи, и способ их применения. 

44. Подглазурные средства декорирования керамики.  

45. Подглазурные деколи, и метод их применения. 

46. Пигменты для декорирования керамики. 

47. Белизна фарфора: способы ее увеличения. 

48. Применение редких земель для повышения степени белизны фарфора. 

49. Регулирование размера кристаллов муллита для повышения белизны фарфора. 

50. Режим обжига и регулирование парциального давления кислорода, как метод по-

вышения белизны фарфора. 

 

Вариант контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (за-

чет с оценкой по разделу 1. 7 семестр). Максимальная количество баллов за каждый 

вопрос 20 баллов. 

 

«Утверждаю» 

Зав. каф. ХТКиО 

____________20 г. 
А.В. Беляков 

_________________ 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет  

им. Д.И. Менделеева 

18.03.01 Химическая технология  

Профиль «Химическая технология тугоплавких  

неметаллических и силикатных материалов» 

Специальные технологии производства керамики 

Вариант № 1  

Контрольный билет № 1 

1. Особенности технологии плотных керамических кирпичей и области их применения. 

2.Основные технологические переделы технологии керамической плитки для облицовки 

пола. Укажите основные параметры технологии. 

 

 

8.3.2 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(8 семестр – экзамен).  

В экзамен сходят разделы 2, 3 и 4. Максимальное количество баллов за экзамен – 

40 баллов. Экзаменационный билет содержит 3 вопроса. Максимальная оценка за вопросы 

1 и 2 – по 13 баллов за каждый, вопрос 3 и 14 баллов.  

 

Раздел 2. Экзамен. 8 семестр. Вопрос № 1. Максимальное количество  

баллов за вопрос – 13 

 

1. Структура типичных огнеупоров. Важнейшие свойства, которые обеспечивает эта 

структура. 

2. Многошамотные огнеупоры и их свойства. 

3. Что произойдет, если содержание крупной фракции будет меньше, чем надо по оп-

тимальному соотношению 7:3.  
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4. Зерновой состав огнеупоров. Что дает применение подхода плотнейших упаковок. 

5. Какая структура образуется в огнеупоре, если увеличить содержание мелкой фрак-

ции к крупной по сравнению с оптимальной. 

6. Более плотные огнеупоры являются более химически стойкими, чем пористые. По-

чему тогда их не применяют. 

7. Как увеличивают содержание Al2O3 в огнеупорах? 

8. Шамотно-глиноземистые, огнеупоры. Основные свойства и области применения. 

9. Огнеупорные глины и их основные свойства. 

10. Многошамотные огнеупоры. Основные свойства и области применения. 

11. Технология подготовки шамота во вращающейся печи. 

12. Шамотные огнеупоры. Требования к молотой глине и шамоту. Порядок смешения 

компонентов. 

13. Почему применение скоросмесителей вместо бегунов является опасным, если далее 

придется транспортировать массу по длинному наклонному транспортеру? 

14. Высокоглиноземистые огнеупоры. Составы и основные свойства. 

15. Фазовый состав высокоглиноземистых огнеупоров. 

16. Силлиманит. Свойства и применение. 

17. Огнеупоры на основе синтетического муллита. 

18. Применение добавок, способствующих образованию муллита. 

19. Получение спеченного наполнителя из муллита или муллито-корунда. 

20. Важнейшие эксплуатационные свойства высокоглиноземистых огнеупоров. 

21. Влияние различия в ТКЛР между корундом и муллитом на теплофизические свой-

ства огнеупоров. 

22. Проблемы, связанные с обжигом корундовых огнеупоров. 

23. Важнейшие эксплуатационные свойства корундовых огнеупоров. 

24. Прессование зернистого наполнителя без связки при высоких давлениях приводит 

к ее частичному разрушению и получению достаточно плотного огнеупора. Что помешало 

широкому применению этого метода. 

25. Методом изменения зернового состава можно получать пористые структуры. 

Предложите варианты решения этой задачи. 

26. Динасовые огнеупоры, их применение. 

27. Физико-химические процессы, происходящие при обжиге и охлаждении динаса. 

28. Огнеупоры из кварцевого стекла. 

29. Почему огнеупоры из динаса широко используют в технологии плавки стекла? 

30. Безобжиговые огнеупоры. Их роль в будущем керамических огнеупоров. 

31. Перспективы применения безобжиговых огнеупоров в мире. 

32. Особенности технологии огнеупоров из кварцевого стекла. 

33. Сырье для огнеупоров из периклаза. 

34. Области применения периклазовых огнеупоров. 

35. Процессы, происходящие в структуре огнеупоров из MgO. 

36. Огнеупоры в системе MgO-Cr2O3.  

37. Технология огнеупоров из Cr2O3. 

38. Процессы, происходящие при службе в огнеупорах из MgO-Cr2O3. 

39. Процессы, происходящие при получении огнеупоров из волластонита. 

40. Сырье для известково-периклазовых огнеупоров. 

41. Процессы, происходящие при службе известково-периклазовых огнеупоров. 

42. Основные свойства и области применения известково-периклазовых огнеупоров. 

43. Процессы, происходящие при термообработке сырья для форстеритовых огнеупо-

ров. 

44. Основные свойства и области применения форстеритовых огнеупоров. 

45. Области применения графитовых огнеупоров. 

46. Графито-оксидные огнеупоры. 
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47. Технология графито-оксидных огнеупоров.  

48. Технология получения карбида кремния. 

49. Основные свойства и области применения карбидокремниевых огнеупоров. 

50. Цирконий-содержащие плавленые огнеупоры. 

51. Химическая стойкость и области применения цирконий-содержащих огнеупоров. 

 

 

Раздел 3. Экзамен. 8 семестр. Вопрос № 2. Максимальное количество  

баллов за вопрос – 13 

 

1. Объясните причины невысокой термостойкости на примере керамики из Y2O3. 

2. Суть эффекта Киркендалла в понимании, принятом в России. 

3. Суть эффекта Френкеля. 

4. Суть эффекта Киркендалла в понимании, принятом в западных странах. 

5. От каких факторов зависят электрофизические свойства высокоглиноземистой 

керамики муллитового и муллитокорундового состава? Роль добавок BaO и двойных 

добавок щелочно-земельных оксидов. 

6. Термическая стойкость муллитовой керамики. Объясните причины высокой 

термической стойкости. 

7. Примеси в тальках. Их роль в спекании керамики из клиноэнстатита и в ее 

свойствах. 

8. Пластичные, малопластичные и непластичные формовочные массы для 

формования изделий из клиноэнстатита. 

9. Технология формования и обжига, а также области применения керамики из 

клиноэнстатита при использовании пластичных масс. 

10. Технология формования и обжига, а также области применения керамики из 

клиноэнстатита при использовании непластичных масс. 

11. Роль оксида бария в клиноэнстатитовой (стеатитовой) керамике. 

12. Основные отличия в химических составах пластичных, малопластичных и 

непластичных стеатитовых формовочных масс. 

13. Примеси в тальках. Их роль в спекании керамики из форстерита и в ее свойствах. 

14. Особенности спекания изделий из форстеритовой керамики. 

15. Особенности свойств форстеритовой керамики по сравнению с клиноэнстатитовой. 

16. ТКЛР форстеритовой керамики. Какие преимущества это дает по сравнению со 

стеатитовой керамикой? 

17. Какие фазы, кроме кордиерита, обычно содержит кордиеритовая керамика? 

18. Какое свойство отличает кордиеритовую керамику? Плюсы и минусы, связанные с 

этим свойством. 

19. Области применения пористой кордиеритовой керамики. 

20. Сырье для получения керамики из цельзиана.  

21. Добавки, применяемые для снижения температуры синтеза цельзиана? 

22. Комплекс каких свойств обеспечивает высокую термостойкость сподуменовой 

керамики? 

23. Области применения плотной сподуменовой керамики. 

24. Основные свойства волластонита. Есть ли у него полиморфизм? Сказывается ли он 

на процессе спекания? 

25. Примеси в сырье. Их роль в спекании керамики из волластонита и в ее свойствах. 

26. Полиморфизм в TiO2. 

27. Сырье для получения конденсаторной керамики. 

28. Методы получения высоковольтных конденсаторов. 

29. ТК и чем она важна для электрокерамики. 

30. Почему обжиг титансодержащей керамики проводят в слабо окислительной 
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атмосфере? 

31. Пьезокерамика. Свойства, которыми ее характеризуют. 

32. Обжиг, металлизация и поляризация изделий из керамики на основе титаната 

бария. 

33. Особенности синтеза порошков для керамики типа ЦТС. 

34. Керамика из танталатов калия и натрия. 

35. Получение электрооптической керамики на основе ЦТСЛ. 

36. Сырье для получения магнитной керамики.  

37. Виды керамических ферритов и их важнейшие свойства ферритов. 

38. Регулирование парциального давления в печах по обжигу ферритовой керамики и 

зачем это необходимо. 

39. Приведите примеры керамических сверхпроводящих систем. 

40. Технология получения сверхпроводящей керамики. 

41. Эмпирическое правило Хэгга (отношение радиуса металла к радиусу неметалла). 

42. Синтез неоксидных соединений. 

43. Формование заготовок из неоксидных соединений. 

44. Особенности удаления ВТС из заготовок на основе неоксидных соединений. 

45. Жидкофазный механизм спекания изделий из неоксидной керамики. 

46. Применение горячего прессования и искрового плазменного для получения 

изделий из неоксидной керамики. 

47. Реакционное спекание изделий из неоксидной керамики. 

48. Формование заготовок изделий из неоксидной керамики методом взрывного 

прессования. 

49. Окисление неоксидной керамики и способы защиты от окисления. 

50. Области применения карбидной керамики. 

 

 

Раздел 4. Экзамен. 8 семестр. Вопрос № 3. Максимальное количество  

баллов за вопрос – 14 

 

1. Применение керамики на основе WC, TiC, NbC, TaC. 

2. Керамика на основе B4C. Получение и области применения. 

3. Керамика на основе SiC. Получение и области применения. 

4. Получение SiC методом Ачесона.  

5. Политипы -SiC. Полиморфизм SiC. 

6. Реакционное спекание изделий из керамики на основе SiC. 

7. Получение плотной керамики на основе SiC с добавкой 0,3 мас. % В и 0,5 мас. % С. 

8. Повышение трещиностойкости керамики на основе SiC. 

9. Стойкость керамики на основе SiC к окислению. Получение керамики на основе 

SiC с добавкой BeO. 

10. Меры по предотвращению перехода -SiC в керамике. 

11. Технология получения нагревателей из SiC и форма нагревателей. 

12. Перечислите керамические материалы на основе нитридов. 

13. Керамика на основе TiN. 

14. Перспективные добавки для спекания изделий из нитридной керамики. 

15. Керамика на основе Si3N4. Получение и области применения. 

16. Полиморфизм Si3N4. Влияние на свойства керамики. 

17. Стойкость керамики на основе Si3N4 к окислению. 

18. Подшипники из керамики на основе Si3N4. 

19. Получение керамики на основе Si3N4 из высокодисперсных порошков, полученных 

химическими методами. 

20. Реакционное спекание изделий из керамики на основе Si3N4. 
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21. Области применения керамики на основе AlN. 

22. Механизмы спекания, которые применяют для спекания изделий из керамики на 

основе AlN. 

23. Химическая стойкость керамики на основе AlN. 

24. Стойкость керамики на основе AlN к окислению. 

25. Получение керамики на основе AlN из высокодисперсных порошков, полученных 

химическими методами. 

26. Свойства плотной керамики из β-ВN и области ее применения. 

27. Химическая стойкость керамики на основе β-ВN. 

28. Керамика на основе α-BN. 

29. Области применения керамики на основе боридов. 

30. Нагреватели из молибдена MoSi2. Особенности их эксплуатации. 

31. Методы спекания керамики из оксикарбидов, оксинитридов, симонов, сиалонов. 

32. Керамика из оксинитрида кремния Si2ON2. 

33. Керамика из оксинитрида алюминия (АlОN). Ее свойства. 

34. Прозрачная керамика из оксинитрида алюминия (АlОN). 

35. Керамика в системе Si3N4–AlN–Y2O3, в которой имеется область, где -сиалон со-

существует с -Si3N4. 

36. Свойства двухфазной керамики SiCAlON–SiC. 

37. Классификация материалов дисперсных фаз по геометрическим параметрам. 

38. Требования к оксидным композитам для различных применений.  

39. Механизм «вытягивания (выдергивания) волокон» при движении трещины. 

40. Требования к оксидным композитам для различных применений. 

41. Керамоматричные композиты с пористой оксидной матрицей. 

42. Роль разделительного слоя «волокно-матрица». 

43. Опишите процессы, происходящие при алмазной обработке керамики. Разрушение 

керамики, ее удаление, смазывающе-охлаждающая жидкость. 

44. Опишите процессы, происходящие в рабочей области при алмазной обработке 

керамики. 

45. Алмазные зерна. Явление «заполировки» алмазного инструмента. 

46. Режим самозатачивания при обработке керамики алмазным инструментом. 

47. Основная проблема, влияющая на прочность соединения покрытия с подложкой. 

Причина объемных изменений в подложке и керамике. 

48. Предпосылки получения прочных покрытий. 

49. Процессы, мешающие получению прочного покрытия. 

50. Процессы на границе металл-керамика при эксплуатации. 

 

 

 

8.4. Структура и примеры билетов для экзамена (8 семестр) 

Экзамен по дисциплине «Специальные технологии производства керамики» прово-

дится в 8 семестре и включает контрольные вопросы по разделам 3 и 4 рабочей програм-

мы дисциплины. Билет для экзамена состоит из 3 вопросов, относящихся к указанным 

разделам. Ответы на вопросы зачета оцениваются из максимальной оценки 40 баллов сле-

дующим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос – 14 баллов, второй 

и третий вопросы – по 13 баллов каждый.  

 

Пример билета для экзамена: 
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«Утверждаю» 

Зав. каф. ХТКиО 

____________20     г. 

А.В. Беляков 

_________________ 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет  

им. Д.И. Менделеева 

18.03.01 Химическая технология  

Профиль «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» 

Специальные технологии производства керамики. 

Билет № 1 

1. Структура типичных огнеупоров. Важнейшие свойства, которые обеспечивает эта 

структура. 

2. Объясните причины невысокой термостойкости на примере керамики из Y2O3. 

3. Применение керамики на основе WC, TiC, NbC, TaC. 
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9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1 Рекомендуемая литература 

А) Основная литература: 

1.  Химическая технология керамики: Учеб. пособие для вузов / Н. Т. Андрианов, В. 

Л. Балкевич, А. В. Беляков, А. С. Власов, И. Я. Гузман, Е. С. Лукин, Ю. М. Мосин, Б. С. 

Скидан / Под ред. И. Я. Гузмана – М.:ООО РИФ “Стройматериалы”, 2012. – 496 с.2.  

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Практикум по химической технологии керамики: Учебное пособие для вузов / Под. 

ред. проф. И.Я.Гузмана. - М.:ООО РИФ “Стройматериалы”, 2005. – 336 с. 

2. Гропянов А. В., Михайлова И. С. Высокотемпературная керамика на основе эле-

ментов II группы: учебное пособие. – СПб.: СПбГТУРП, 2011. – 61 с. 

 

9.2 Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

 Презентации к лекциям. 

 Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

 

Журналы 

1. Реферативный журнал «Химия» (РЖХ), серия М «Технология силикатных и туго-

плавких неметаллических материалов». ISSN: 0235-2206 

2. Стекло и керамика. ISSN 0131-9582. 

3. Огнеупоры и техническая керамика. ISSN 0369-7290  

4. Новые огнеупоры. ISSN 1689-4518 

5. Строительные материалы. ISSN 1729-9209 

6. Строительные материалы ХХI века. ISSN 1729-9209.  

7. Keramische Zietschrift. ISSN 0023-0561. 

8. Ceramic Bulletin (Amer.Cer.Soc.). ISSN 0022-7812. 

9. Ceramic Industries International. ISSN 0305-7623.  

10. International Journal of Applied Ceramic Technology. ISSN (printed): 1546-542X. ISSN 

(electronic): 1744-7402. 

11. Ceramics Technical. ISSN 1324-4175.  

12. Glass and Ceramics. ISSN 0361-7610. 

13. World Ceramics and Refractories. ISSN 0959-6127. 

14. Ceramics Abstracts/World Ceramic Abstracts. ISSN 0883-2900.  
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15. Engineered Materials Abstracts, Ceramics. ISSN 0002-7812.  

16. Ceramic Industries International. ISSN 0958-9899. 

17. Ceramic Industry and the magazine for refractories, traditional & advanced ceramic man-

ufacturers. ISSN 0009-0220. 

18. Ceramic Engineering and Science Proceedings. ISSN 0196-6219. 

19. Ceramics International. ISSN 0272-8842. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Интернет - ресурсы: 

 http://www.portalnano.ru/ - Нанотехнологии и наноматериалы. Федеральный интер-

нет-портал 

 http://www.nsknano.ru/ - Новосибирские Наноматериалы 

 www.14000.ru - Информационный сайт по системам экологического менеджмента, 

энерго- и ресурсоэффективным технологиям производства 

 www.centerprioritet.ru – СМЦ «Приоритет» - техническая документация исследова-

ний (ИКСИ) – заказ литературы, русскоязычные издания 

 http://www.nanometer.ru/ - "Нанометр" - нанотехнологическое сообщество 

 http://plasma.karelia.ru/pub/nano-kurs/ - «Нано Технологии» 

 http://www.nanonewsnet.ru/ - Нанотехнологии Nano news net | Сайт о нанотехноло-

гиях #1 в России 

 http://nano-portal.ru/ - Нано Портал - Нанотехнологии России 

 http://www.scirp.org/journal/Index.aspx - Scientific research. Open Access 

 http://www.superhimik.com/forum.htm - Золотые купола химии 

 http://www.intechopen.com/ - In Tech. Open Science 

 http://bookfi.org/g/ - BookFinder. Самая большая электронная библиотека рунета. 

Поиск книг и журналов 

 http://www.twirpx.com/files/chidnustry/chemistry_tech/silicate/ - Технология силикат-

ных и тугоплавких неметаллических материалов 

 www.sciyo.com - Welcome to Sciyo! Read, download & share more than 273 FREE 

SCIENTIFIC BOOKS 

 http://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека 

 http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России 

 http://lib.msu.su - Научная библиотека Московского государственного университета 

http://www.csa.com/factsheets/ema-ceramics-set-c.php
../ПЕРАККРЕДИТАЦИЯ/БАКАЛАВРЫ%20УЧ%20ПРОГР/good.phtml%3fid=422676
../ПЕРАККРЕДИТАЦИЯ/БАКАЛАВРЫ%20УЧ%20ПРОГР/good.phtml%3fid=422679
../ПЕРАККРЕДИТАЦИЯ/БАКАЛАВРЫ%20УЧ%20ПРОГР/good.phtml%3fid=422679
../ПЕРАККРЕДИТАЦИЯ/БАКАЛАВРЫ%20УЧ%20ПРОГР/good.phtml%3fid=422674
../ПЕРАККРЕДИТАЦИЯ/БАКАЛАВРЫ%20УЧ%20ПРОГР/good.phtml%3fid=422697
http://www.portalnano.ru/
http://www.centerprioritet.ru/
http://www.nanometer.ru/
http://plasma.karelia.ru/pub/nano-kurs/
http://www.nanonewsnet.ru/
http://nano-portal.ru/
http://www.scirp.org/journal/Index.aspx
http://www.superhimik.com/forum.htm
http://www.intechopen.com/
http://bookfi.org/g/
http://www.twirpx.com/files/chidnustry/chemistry_tech/silicate/
http://www.sciyo.com/
http://www.rsl.ru/
http://lib.msu.su/
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 http://window.edu.ru - Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических 

материалов 

 http://abc-chemistry.org/ru/ - ABC-Chemistry : Бесплатная научная химическая ин-

формация 

 http://www.fips.ru/cdfi/fips2009.dll - Сайт ФИПС. Информация о патентах 

 http://findebookee.com/ - поисковая система по книгам 

 http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

 http://lcweb.loc.go - Библиотека Конгресса США 

 

9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации рабочей программы используются следующие образовательные тех-

нологии и средства обеспечения освоения дисциплины: 

 компьютерные презентации интерактивных лекций – 12; 

 комплекты образцов керамических, стеклообразных, вяжущих, компо-

зиционных материалов – 4; 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины 

(общее число вопросов – 360); 

 банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины 

(общее число вопросов – 120); 

 https://etutorium.ru/ – LMS eTutorium; 

 https://zoom.us/ – LMS Zoom. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы (обновить даты обращения): 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 06.05.2019). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата обращения: 06.05.2019). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

http://www.fips.ru/cdfi/fips2009.dll
http://findebookee.com/
http://lcweb.loc.go/
https://etutorium.ru/
https://zoom.us/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
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реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA

%E0%E7 (дата обращения: 06.05.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и ин-

формационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образова-

ния. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru (дата обращения: 06.05.2019). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 06.05.2019). 

 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим досту-

па: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 06.05.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования элек-

тронного образования и дистанционных образовательных технологий 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в бака-

лавриате направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и са-

мостоятельной работы по дисциплине.  

Дисциплина «Специальные технологии производства керамики» включает 4 раздела, 

каждый из которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении мате-

риала каждого раздела рекомендуется регулярное повторение законспектированного лек-

ционного материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекоменду-

ется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием библиографических 

данных источника. Изучение материала каждого раздела заканчивается контролем его 

освоения в форме контрольной работы. Результаты выполнения контрольных работ оце-

ниваются в соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки зна-

ний.  

Рабочая программа дисциплины «Специальные технологии производства керамики» 

предусматривает проведение лабораторного практикума в объеме 32 ч. Работы выполня-

ются в часы, выделенные учебным планом в 8 семестре. Лабораторный практикум выпол-

няется, когда изучен материал большинства разделов, входящих в дисциплину «Специ-

альные технологии производства керамики». Лабораторные работы охватывают все 4 раз-

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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дела (в среднем по 2 работы на каждый раздел). На выполнение каждой работы отводится 

примерно 4 часа и определяется ее трудоемкостью. 

Целью выполнения лабораторных работ является закрепление полученных знаний 

по дисциплине, расширение эрудиции и кругозора студента бакалавриата в области соста-

вов, свойств и технологии современных и перспективных керамических материалов, раз-

витие творческого потенциала и самостоятельного мышления студента. В задачи подго-

товки к выполнению лабораторных работ входит приобретение навыков работы с инфор-

мационными ресурсами, получение опыта проведения работ, обработки, анализа получен-

ных результатов я, формулирования выводов по выполненной работе, знакомство с пра-

вилами оформления лабораторных работ. 

При подготовке к выполнению лабораторных работ студент должен руководство-

ваться следующими основными принципами: 

– сочетание в работе, с одной стороны, изученных в дисциплине «Специальные тех-

нологии производства керамики» теоретических положений и сведений, с другой, – ре-

зультатов новейших разработок в области специальных технологий керамики; 

– творческий аналитический подход к полученным в лабораторной работе результа-

там, исключающий их простое перечисление и изложение. 

Работа над подготовкой в лабораторной работе ориентирована в первую очередь на 

самостоятельную работу обучающегося с информационными ресурсами – Практикумом 

по химической технологии керамики, конспектом лекций и раздаточным материалом, 

научно-технической и справочной литературой, ГОСТами по определению эксплуатаци-

онных свойств керамических материалом, ресурсами Интернета, базами данных. Доступ к 

указанным ресурсам обеспечивается фондами научно-технической библиотеки вуза и го-

родских научно-технических библиотек, электронными библиотеками и поисковыми си-

стемами Интернета, материалами тематических выставок и научно-технических конфе-

ренций. 

При оформлении лабораторных работ следует ориентироваться на требования, при-

веденные в ГОСТах и в Практикуме по химической технологии керамики. 

Содержание и оформление лабораторных работ оценивается в соответствии с приня-

той в университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка за вы-

полнение всех работ лабораторного практикума составляет 24 балла и входит в 60 баллов, 

отводимых на работу студента в семестре.  

Совокупная оценка текущей работы студента бакалавриата в семестре складывается 

из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 36 баллов) и лабора-
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торного практикума (максимальная оценка 24 балла). Максимальная оценка текущей ра-

боты в каждом семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов 1 и 2 происходит в 7 

семестре и заканчивается контролем его освоения в форме двух контрольных работ (мак-

симальная оценка 30 баллов за каждую контрольную работу) и зачета с оценкой (макси-

мальная оценка – 40 баллов). Изучение разделов 3 и 4 в 8 семестре заканчивается контро-

лем его освоения в форме двух контрольных работ (максимальная оценка по 18 баллов за 

каждую) завершается итоговым контролем в форме экзамена. Максимальная оценка экза-

мена составляет 40 баллов.  

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электрон-

ного образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисципли-

ны и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в 

случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых 

технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мне-

ния ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без использо-

вания электронного образования и дистанционных образовательных технологий 

Дисциплина «Специальные технологии производства керамики» изучается в 7 и 8 

семестрах бакалавриата.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на то, 

что студенты, обучающиеся в бакалавриате, имеют общую подготовку по общенаучным, 

общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным дисциплинам профиля, в 

объеме, предусмотренном учебным планом бакалавриата, а также опыт восприятия и кон-

спектирования изучаемого материала. В связи с этим материал дисциплины должен опи-

раться на полученные знания и быть ориентирован их расширение и углубление в соот-

ветствии с современными теоретическими представлениями и технологическими новаци-

ями. Обучение студентов может быть организовано как в виде традиционных лекций и 

практических занятий, так и научной дискуссии, которая помогает приобрести навыки и 
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умения обосновывать круг рассматриваемых вопросов, формулировать главные положе-

ния, определения и практические выводы из теоретических положений. На занятиях 

должна прослеживаться взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее изученным мате-

риалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Специальные 

технологии производства керамики», является формирование у студентов компетенций в 

области специальных технологий керамики, понимания особенностей технологических 

процессов их получения, взаимосвязей состав-структура-свойство и технологических ры-

чагов управления ими. Преподаватель должен акцентировать внимание студентов на об-

щих вопросах специальных технологий керамики, их применении при получении керами-

ческих материалов с заданным комплексом свойств, влиянии технологических переделов 

на конечные характеристики керамических материалов; возможностях применения совре-

менных приемов и технологий при получении современных керамических материалов. 

При выборе материала для занятий желательно обращаться к опыту ведущих зарубежных 

и отечественных научно-исследовательских центров, научно-производственных фирм и 

предприятий, использовать их научные, информационные и рекламные материалы и про-

водить их сравнительный анализ. 

В вводной лекции дисциплины следует остановиться на тенденциях развития техно-

логий керамики и ее промышленного производства в мире, привести обзор современных 

достижений керамических отраслей, оценить конкурентоспособность промышленной 

продукции и определяющие ее факторы. 

В разделе 1 «Классификация керамики. Химическая технология строительной и хо-

зяйственно-бытовой керамики» необходимо рассмотреть основные переделы технологий, 

влиянию состава, структуры и технологических параметров производства на свойства по-

лучаемых керамических материалов, а также особенностям технологий получения мате-

риалов на основе природного сырья и промышленных отходов. На практических занятиях 

следует уделить внимание общим закономерностям процессов технологий и способам их 

организации в лабораторных и промышленных условиях. При рассмотрении процессов на 

различных переделах технологий следует обращаться к знаниям студентов, полученных 

ими в бакалавриате при изучении предшествующих дисциплин, особенно «Химической 

технологии керамики».  

В разделе 2 «Химические технологии огнеупоров и теплоизоляционных материалов» 

преподаватель должен сформировать представление у студентов об особенностях и месте 

огнеупоров и теплоизоляционных материалов в современном мире керамических матери-

алов. Рекомендуется уделить основное внимание общим закономерностям получения ши-
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рокого ряда огнеупоров и теплоизоляционных материалов, подходам к выбору их соста-

вов и технологий. Практические занятия желательно посвятить сравнению свойств и тех-

нологий огнеупоров и теплоизоляционных материалов разной природы, а также их основ-

ным эксплуатационным характеристикам.  

В разделе 3 «Химические технологии технической керамики» и разделе 4 «Керамика 

из бескислородных соединений и керамические композиционные материалы. Механиче-

ская обработка и металлизация керамики» преподаватель должен сформировать представ-

ление у студентов об особенностях и месте технической керамики в современном мире 

керамических материалов. Рекомендуется уделить основное внимание общим закономер-

ностям получения широкого ряда технической керамики, подходам к выбору их составов 

и технологий. Практические занятия желательно посвятить выделению общих приемов в 

технологиях технической керамики разной природы, а также их основным эксплуатаци-

онным характеристикам. 

Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по дисциплине яв-

ляется широкое использование наглядных пособий и иллюстративного материала, в том 

числе с применением компьютерной техники. Наглядные пособия представляют собой 

образцы керамических и композиционных материалов разного назначения, а также ката-

логи фирм и предприятий с описанием основного вида и характеристик изделий из них. 

Иллюстративный материал включает презентации по разделам дисциплины, выполненные 

с использованием различных программных продуктов (например, Power Point в составе 

Microsoft Office). Для демонстрации иллюстративного материала рекомендуется исполь-

зование мультимедиа. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам проработку 

дополнительной литературы по тематике занятия, организуя ее обсуждение на практиче-

ских занятиях, формирует у студентов навык к самостоятельной работе с разнообразными 

литературными источниками. 

При проведении лабораторного практикума преподавателю основное внимание сле-

дует уделять формированию у студентов умения активно использовать полученные зна-

ния по дисциплине «Специальные технологии производства керамики» при подготовке, 

проведении и защите лабораторных работ. Следует обращать внимание на необходимость 

точного выполнения требований к подготовке образцов, проведению экспериментов и об-

работке результатов для получения достоверных величин определяемых свойств. Студен-

ты должны понимать, что свойства, которые они определяют в практикуме, связаны с 

условиями эксплуатации керамических изделий. При защите лабораторных работ спраши-
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вать теоретические основы определения эксплуатационных свойств, а также примерный 

уровень таких свойств для различных керамических материалов. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с использо-

ванием электронного образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисци-

плины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение бал-

лов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, 

в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых 

технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мне-

ния ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной деятель-

ности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; лабораторные работы, 

проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль в ре-

жиме тестирования и проверки домашних заданий; самостоятельная работа студента. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут 

быть применены в следующем виде: 

• объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокра-

щается) и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают само-

стоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой дан-

ной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме онлайн; 

• смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателем в 

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины) и ЭОР (часть учебного материала (например, лекции) может быть заменена 

ЭОР); 

• учебные курсы, интегрированные в LMS Moodle, контактные часы по кото-

рым могут быть исключены, изучаются обучающимися самостоятельно при минимальном 

участии преподавателя (консультации в режиме форума или в режиме вебинара). 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева обеспечи-

вает информационную поддержку всем направлениям деятельности университета, содей-

ствует подготовке высококвалифицированных специалистов, совершенствованию учебно-

го процесса, научно-исследовательской работы, способствует развитию профессиональ-

ной культуры будущего специалиста.  

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической лите-

ратурой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, спра-

вочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодиче-

ские и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам 

данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университе-

та, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сфор-

мирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литера-

туры.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информаци-

онного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

 

№ Электронный 

ресурс 

Принадлежность ресурса, ссыл-

ка на сайт ЭБС, количество 

ключей 

Характеристика библиотечно-

го фонда, к которому предо-

ставляется доступ 
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1.  ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 

Сумма договора – 357 000 руб. 

с 26.09.2018 по 25.09.2019 

Реквизиты договора – ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019 

Сумма договора – 642 083,68 

руб. 

с 26.09.2019 по «25.09.2020 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com/ 

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с лю-

бого компьютера. 

Электронно-библиотечная си-

стема издательства «Лань» – 

ресурс, включающий в себя 

как электронные версии книг 

ведущих издательств учебной 

и научной литературы (в том 

числе университетских изда-

тельств), так и электронные 

версии периодических изданий 

по различным областям зна-

ний. ЭБС «Лань» предоставля-

ет пользователям мобильное 

приложение для iOS и Android, 

в которых интегрированы бес-

платные сервисы для незрячих 

студентов и синтезатор речи. 

Коллекции: «Химия» – изд-ва 

НОТ, «Химия» – изд-ва Лабо-

ратория знаний, «Химия» – 

изд-ва «ЛАНЬ», «Химия»-

КНИТУ (Казанский нацио-

нальный исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» – изд-ва ФИЗМАТ-

ЛИТ, «Информатика» – изд-ва 

«Лань», Национальный От-

крытый Университет «ИНТУ-

ИТ», «Инженерно-технические 

науки» изд-ва «Лань», Эконо-

мика и менеджмент» изд-ва 

Дашков и К. А также отдель-

ные издания в соответствии с 

Договором. 

2.  Электронно-

библиотечная си-

стема ИБЦ РХТУ 

им. Д.И. Менде-

леева (на базе 

АИБС «Ирбис»)  

Принадлежность – собственная 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера.  

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ 

3.  Информационно-

справочная си-

стема 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, правила, 

стандарты Рос-

сии». 

Принадлежность – сторонняя. 

Реквизиты контракта – ООО 

«Информпроект», контракт 

№ 111-142ЭА/2018 

от 18.12.2018 

Сумма договора – 547 511 руб. 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/ 

Количество ключей – 5 лицен-

зий + локальный доступ с ком-

пьютеров ИБЦ 

Электронная библиотека нор-

мативно-технических изданий. 

Содержит более 40000 нацио-

нальных стандартов и др. НТД 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
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4.  ЭБС «Научно-

электронная биб-

лиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя  

Реквизиты договора – ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018 

Сумма договора - 934 693 руб.  

c 01.01.2019 по 31.12.2019 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по  

IP-адресам неограничен. 

Электронные издания, элек-

тронные версии периодиче-

ских или непериодических из-

даний 

5.  American 

Chemical Society 

Принадлежность – сторонняя. 

Национальная подписка (Мино-

брнауки + ГПНТБ) Сублицензи-

онный договор  

 № ACS/130 от 25.10.2019 

c 01.07.2019 по 31.12.2019 

Ссылка на сайт – 

http://www.acs.org/content/acs/en.

html/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по  

IP-адресам неограничен. 

Коллекция журналов по химии 

и химической технологии Core 

+ издательства American 

Chemical Society 

6.  Электронные ре-

сурсы издатель-

ства 

SpringerNature 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка  

(Минобрнауки + РФФИ)  

Информационное письмо РФФИ 

№ 809 от 24.06.2019 

c 01.01.2019 по 31.12.2019 

Ссылка на сайт 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по  

IP-адресам неограничен. 

Электронные научные инфор-

мационные ресурсы издатель-

ства Springer. 

7.  Scopus 

 

Принадлежность – сторонняя. 

Национальная подписка (Мино-

брнауки + ГПНТБ) Сублицензи-

онный договор  

№ Scopus/130 от 09.10.2019 

c 01.07.2019 по 31.12.2019 

Ссылка на сайт –  

http://www.scopus.com/ 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по  

IP-адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная рефе-

ративная и наукометрическая 

база данных издательства 

ELSEVIER  

 

http://elibrary.ru/
http://www.acs.org/content/acs/en.html/
http://www.acs.org/content/acs/en.html/
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами демон-

страции (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной ме-

белью; учебная аудитория для проведения практических занятий, оборудованная элек-

тронными средствами демонстрации; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места 

для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в 

Интернет.  

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам лекционной части дисциплины; плакаты диаграмм 

состояния тугоплавких неорганических и силикатных систем; комплекты колебательных 

спектров и спектров люминесценции ВФМ; наборы образцов тугоплавких неорганических 

и силикатных материалов; демонстрационные изделия из силикатных материалов. 

 

13.3 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппарат-

но-программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; копи-

ровальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные 

 ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; разда-

точный материал к разделам лекционной части дисциплины; раздаточный материал к 

практическим занятиям по дисциплине; альбомы и рекламные проспекты с основными 

видами и характеристиками ВФМ. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лек-

ционной части дисциплины; учебно-методические разработки в электронном виде; спра-

вочные материалы в печатном и электронном виде по строению и свойствам тугоплавких 

неорганических веществ; электронная картотека по рентгенофазовому анализу; электрон-

ная картотека по фазовым диаграммам состояния тугоплавких соединений; кафедральные 

библиотеки электронных изданий. 
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13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ п/п 
Наименование про-

граммного продукта 

Реквизиты до-

говора поставки 

Количество ли-

цензий 

Срок окончания 

действия лицен-

зии 

1 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка Mi-

crosoft Azure 

Dev Tools for 

Teaching, со-

глашение от 

31.01.2019 

ICM-169788, 

номер подписки 

IM91021, дей-

ствительно до 

30.01.2021, счет 

от 31.01.2019 

№ 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества ли-

цензий 

31.01.2021 

2 
Microsoft Visio Profes-

sional 2019 (Russian) 

Подписка Mi-

crosoft Azure 

Dev Tools for 

Teaching, со-

глашение от 

31.01.2019 

ICM-169788, 

номер подписки 

IM91021, дей-

ствительно до 

30.01.2021, счет 

от 31.01.2019 

№ 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества ли-

цензий 

31.01.2021 

3 
Kaspersky Endpoint Se-

curity 10 для Windows 

Контракт от 

24.12.2018 

№ 126-

152ЭА/2018 

670 22.12.2020 

4 Антиплагиат.ВУЗ 

Контракт от 

14.06.2019 

№ 40-45Э/2019 

не ограничено, 

лимит проверок 

6000 

14.06.2020 

5 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Professional 32 bit/64 bit 

Rus Only FQS-10150 

Договор от 

11.02.2019 № 

26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 

6 

Microsoft Office Home 

and Business 2016 Rus 

CEE Only No Skype 

BOX T5D-02705 

Договор от 

11.02.2019 № 

26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Классификация керамики. 

Химические технологии 

строительной и хозяйствен-

но-бытовой керамики 

Знает: 

- технологические процессы получе-

ния специальных видов керамики; 

методы теоретического и экспери-

ментального исследования в области 

синтеза специальных керамических 

материалов; требования стандартов 

на специальные виды готовой про-

дукции; методы оценки качества го-

товой продукции; основы охраны 

труда, противопожарной техники и 

защиты окружающей среды при ор-

ганизации и управлении производ-

ствами керамических материалов.  

Умеет:  

- применять теоретические знания по 

химии и технологии специальных 

керамических материалов при вы-

полнении НИР и выпускной квали-

фикационной работы; устанавливать 

требования к специальным техноло-

гическим процессам с целью сниже-

ния материалоемкости, энергоемко-

сти и создания малоотходных техно-

логий; проводить анализ научно-

технической литературы.  

Владеет:  

- знаниями о взаимосвязи состава, 

структуры, свойств и технологии 

специальных видов керамических 

материалов; методами организации и 

осуществления контроля свойств го-

товой продукции; планированием и 

проведением научных исследований 

в области синтеза новых специаль-

ных керамических материалов; спо-

собами поиска и анализа научно-

технической литературы. 

 

Оценка за кон-

трольную работу 

№2 (7 семестр) 

 

Оценка за зачет (7 

семестр) 

Раздел 2.  

Химические технологии ог-

неупоров и теплоизоляцион-

ных материалов 

Знает: 

- технологические процессы получе-

ния специальных видов керамики; 

методы теоретического и экспери-

ментального исследования в области 

синтеза специальных керамических 

материалов; требования стандартов 

на специальные виды готовой про-

дукции; методы оценки качества го-

товой продукции; основы охраны 

 

Оценка за кон-

трольную работу 

№2. (7 семестр) 

 

Оценка за зачет (7 

семестр) 
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труда, противопожарной техники и 

защиты окружающей среды при ор-

ганизации и управлении производ-

ствами керамических материалов.  

Умеет:  

- применять теоретические знания по 

химии и технологии специальных 

керамических материалов при вы-

полнении НИР и выпускной квали-

фикационной работы; устанавливать 

требования к специальным техноло-

гическим процессам с целью сниже-

ния материалоемкости, энергоемко-

сти и создания малоотходных техно-

логий; проводить анализ научно-

технической литературы.  

Владеет:  

- знаниями о взаимосвязи состава, 

структуры, свойств и технологии 

специальных видов керамических 

материалов; методами организации и 

осуществления контроля свойств го-

товой продукции; планированием и 

проведением научных исследований 

в области синтеза новых специаль-

ных керамических материалов; спо-

собами поиска и анализа научно-

технической литературы. 

Раздел 3.  

Химические технологии 

технической керамики. 

Знает: 

- технологические процессы получе-

ния специальных видов керамики; 

методы теоретического и экспери-

ментального исследования в области 

синтеза специальных керамических 

материалов; требования стандартов 

на специальные виды готовой про-

дукции; методы оценки качества го-

товой продукции; основы охраны 

труда, противопожарной техники и 

защиты окружающей среды при ор-

ганизации и управлении производ-

ствами керамических материалов.  

Умеет:  

- применять теоретические знания по 

химии и технологии специальных 

керамических материалов при вы-

полнении НИР и выпускной квали-

фикационной работы; устанавливать 

требования к специальным техноло-

гическим процессам с целью сниже-

ния материалоемкости, энергоемко-

сти и создания малоотходных техно-

 

Оценка за кон-

трольную работу 

№3 (8 семестр) 

Оценка за лабора-

торный практикум 

(8 семестр). 

 

Оценка за экзамен 

(8 семестр) 
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логий; проводить анализ научно-

технической литературы.  

Владеет:  

- знаниями о взаимосвязи состава, 

структуры, свойств и технологии 

специальных видов керамических 

материалов; методами организации и 

осуществления контроля свойств го-

товой продукции; планированием и 

проведением научных исследований 

в области синтеза новых специаль-

ных керамических материалов; спо-

собами поиска и анализа научно-

технической литературы. 

Раздел 4. 

Керамика из бескислородных 

соединений и керамические 

композиционные материалы. 

Механическая обработка и 

металлизация керамики 

Знает: 

- технологические процессы получе-

ния специальных видов керамики; 

методы теоретического и экспери-

ментального исследования в области 

синтеза специальных керамических 

материалов; требования стандартов 

на специальные виды готовой про-

дукции; методы оценки качества го-

товой продукции; основы охраны 

труда, противопожарной техники и 

защиты окружающей среды при ор-

ганизации и управлении производ-

ствами керамических материалов.  

Умеет:  

- применять теоретические знания по 

химии и технологии специальных 

керамических материалов при вы-

полнении НИР и выпускной квали-

фикационной работы; устанавливать 

требования к специальным техноло-

гическим процессам с целью сниже-

ния материалоемкости, энергоемко-

сти и создания малоотходных техно-

логий; проводить анализ научно-

технической литературы.  

Владеет:  

- знаниями о взаимосвязи состава, 

структуры, свойств и технологии 

специальных видов керамических 

материалов; методами организации и 

осуществления контроля свойств го-

товой продукции; планированием и 

проведением научных исследований 

в области синтеза новых специаль-

ных керамических материалов; спо-

собами поиска и анализа научно-

технической литературы. 

 

Оценка за кон-

трольную работу 

№3 (8 семестр) 

Оценка за лабора-

торный практикум 

(8 семестр). 

 

Оценка за экзамен 

(8 семестр) 
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15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществля-

ется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом университете 

имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 28.06.2017, про-

токол № 9); 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процес-

са (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 

08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 18.03.01 «Химическая 

технология», рекомендациями методической секции Ученого совета и накопленного опыта 

преподавания дисциплины кафедрой Химической технологии стекла и ситаллов РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 7 и 8 семестров. 

Дисциплина «Специальные технологии стекол и материалов на их основе» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин учебного плана (Б1.В.ДВ.06) и рассчитана на 

изучение дисциплины в 7 и 8 семестрах. Программа дисциплины предполагает, что 

обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку по блоку базовых дисциплин и 

блоку обязательных вариативных дисциплин учебного плана направления 18.03.01 Химическая 

технология, профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов». 

Дисциплина ориентирована на использование теоретических и практических знаний, 

полученных обучающимися при изучении естественно-научных, инженерных и специальных 

дисциплин учебного плана профиля. Студенты, начинающие изучение дисциплины, должны 

иметь подготовку в области тугоплавких неорганических и силикатных материалов, в том числе 

в области физической химии и основ технологии стекла. Соответственно, дисциплина 

«Специальные технологии стекол и материалов на их основе» базируется на основных 

положениях дисциплин «Общая и неорганическая химия», «Физическая химия», «Процессы и 

аппараты химической технологии», «Физическая химия тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов», «Тепловые процессы и агрегаты тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов», «Химическая технология стекла», «Оборудование и основы 

проектирования стекольных заводов». 

Цель дисциплины – углубление знаний, умений, владений и формирование 

компетенций в области строительных, тарных, сортовых, технических видов стекол, 

материалов на их основе, стеклоизделий и специальных технологий, используемых при их 

производстве.  

Задача дисциплины – формирование у обучающихся системных знаний в области 

классических и современных технологий производства крупнотоннажных видов стекол 

(строительных, тарных, сортовых и др.), стекол технического назначения (кварцевых, 

оптических, светотехнических и др.), промышленной переработки стекол (механическая, 

термическая, химическая обработка стеклоизделий), а также материалов на основе стекла 

(эмали, пеностекло, ситаллы и др.).  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Специальные технологии стекол и материалов на их основе» при 

подготовке бакалавров по направлению 18.03.01 «Химическая технология»; профиль 

«Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 

способствует формированию профессиональных компетенций (ПК): 

 способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 
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 способность проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, изделий и 

технологических процессов (ПК-17); 

 способность использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов 

на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18). 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать:  

 классификацию, химические составы, физико-химические и эксплуатационные свойства 

стекол и стекломатериалов различного назначения;  

 теоретические основы, способы и методы получения стекол и стекломатериалов, параметры 

основных стадий их производства;  

 основные направления и перспективы развития технологий стекла и стекломатериалов. 

Уметь:  

 проводить измерения специфических свойств стекол и стекломатериалов;  

 использовать нормативные документы по технологиям, качеству и стандартизации 

стеклоизделий;  

 применять теоретические положения к анализу результатов научных и технологических 

исследований в области стекол и стекломатериалов. 

Владеть:  

 методами экспериментального определения специфических свойств стекол и материалов в 

соответствии с их функциональным назначением;  

 навыками планирования, постановки и проведения эксперимента, изложения и анализа 

результатов эксперимента при выполнении исследовательской работы;  

 методами управления химико-технологическими процессами в производстве 

крупнотоннажных и специальных видов стекол и стекломатериалов. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах бакалавриата на базе знаний, полученных 

студентами при изучении обязательных дисциплин базовой и вариативной частей профиля 

«Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», а также 

дисциплины по выбору «Химическая технология стекла». Контроль освоения материала 

дисциплины осуществляется путем проведения контрольных работ (7, 8 семестры), защиты 

лабораторных работ (8 семестр), проведения зачета с оценкой (7 семестр) и экзамена (8 

семестр).  

Виды учебной работы 

Всего 7 семестр 8 семестр 

Зач. ед. 
Акад. 

час. 
Зач. ед. 

Акад. 

час. 
Зач. ед. 

Акад. 

час. 

Общая трудоемкость 

дисциплины по учебному плану 
9 324 3 108 6 216 

Контактная работа –  

аудиторные занятия: 
4 144 1,33 48 2,67 96 

Лекции (Лек) 1,33 48 0,44 16 0,89 32 

Практические занятия (ПЗ) 1,78 64 0,89 32 0,89 32 

Лаборатория (ЛР) 0,89 32 – – 0,89 32 

Самостоятельная работа (СР): 4 144 1,67 60 2,33 84 
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Контактная самостоятельная 

работа 
4 

0,2 

1,67 

0,2 

2,33 

- 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 
143,8 59,8 84 

Виды контроля:   

Зачет с оценкой   + + – – 

Экзамен 1 36 - - 1 36 

Контактная работа –  

промежуточная аттестация 1 
0,4 – – 

1 
0,4 

Подготовка к экзамену 35,6 – – 35,6 

Вид итогового контроля:   Зачет с оценкой Экзамен 

 

Виды учебной работы 

Всего 7 семестр 8 семестр 

Зач. ед. 
Астр. 

час. 
Зач. ед. 

Астр. 

час. 
Зач. ед. 

Астр. 

час. 

Общая трудоемкость 

дисциплины по учебному плану 
9 243 3 81 6 162 

Контактная работа –  

аудиторные занятия: 
4 108 1,33 36 2,67 72 

Лекции (Лек) 1,33 36 0,44 12 0,89 24 

Практические занятия (ПЗ) 1,78 48 0,89 24 0,89 24 

Лаборатория (ЛР) 0,89 24 – – 0,89 24 

Самостоятельная работа (СР): 4 108 1,67 45 2,33 63 

Контактная самостоятельная 

работа 
4 

0,15 

1,67 

0,15 

2,33 

– 

Самостоятельное изучение 

разделов дисциплины 
107,85 44,85 63 

Виды контроля:   

Зачет с оценкой   + + – – 

Экзамен - - - - 1 27 

Контактная работа –  

промежуточная аттестация 1 
0,3 – – 

1 
0,3 

Подготовка к экзамену 26,7 – – 26,7 

Вид итогового контроля:   Зачет с оценкой Экзамен 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ п/п Название раздела 
Акад. час. 

Всего Лекции ПЗ ЛР СР 

 7 семестр 

1. Технология крупнотоннажных видов стекол 44 8  12 - 24 

1.1 Листовое стекло    2 4 - 4 
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1.2 Архитектурно-строительное стекло  2 4 - 10 

1.3 Стеклянные трубы  2 - - 4 

1.4 Стеклянная тара  1 4 - 4 

1.5 Сортовое стекло  1 - - 2 

2 Технология технических видов стекол 64 8 20 - 36 

2.1 2.1. Кварцевое стекло  2 4 - 5 

2.2 2.2. Оптическое стекло  1 4 - 5 

2.3 
2.3.Химико-лабораторное и 

термометрическое стекло 

 1 3 - 5 

2.4 2.4. Медицинское стекло  1 2 - 6 

2.5 2.5. Светотехническое стекло  1 2 - 5 

2.6 2.6. Электровакуумное стекло и спаи  1 3 - 5 

2.7 2.7. Жидкие и растворимые стекла  1 2 - 5 

 Итого в 7 семестре 108 16 32 - 60 

 8 семестр 

3 Технология художественного стекла 28 4 2 8 14 

3.1 Художественное стекло  1 - 4 4 

3.2 Ручное производство изделий  1 - - 3 

3.3 Горячее и холодное декорирование  1 2 - 4 

3.4 Витраж и мозаика  1 - 4 3 

4 
Технология промышленной переработки 

стекла и стеклоизделий 

76 14 16 12 34 

4.1 Механическая обработка стекла  2 2 8 5 

4.2 Резка листового стекла  3 4 4 5 

4.3 Моллирование стекла  2 2 - 5 

4.4 Упрочнение стекла  3 4 - 6 

4.5 Производство многослойного стекла  2 - - 6 

4.6 Спекание стекол  2 4 - 7 

5 Технология материалов на основе стекла 76 14 14 12 36 

5.1 Пеностекло  2 4 4 9 

5.2 Стеклянное волокно  4 -  8 

5.3 Стеклоэмали и покрытия  4 4 4 9 

5.4 Основы технологии ситаллов  4 6 4 10 

 Экзамен 36     

 Итого в 8 семестре 216 32 32 32 120 

 ИТОГО 324     

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Технология крупнотоннажных видов стекол   

1.1. Листовое стекло. Характеристика, ассортимент, химический состав, 

технологические и эксплуатационные свойства листовых стекол. Технологическая схема 

производства, состав технологических линий, характеристика основных технологических 

стадий. Типы стекловаренных печей для производства листового стекла, их конструктивные 

особенности и технико-экономические показатели.  
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Теоретические основы и технология формования листового стекла через лодочку (ВВС – 

вертикальное вытягивание стекла), со свободной поверхности стекломассы (БВВС – 

безлодочное вертикальное вытягивание стекла), на расплаве металла («флоат»-метод). 

Сравнительная характеристика различных методов формования по качеству стекла и технико-

экономическим показателям.  

Технологические параметры и оборудование для отжига листового стекла. Резка, 

контроль качества, упаковка листового стекла.  

Области применения листового стекла. Листовое стекло как основа получения свето- и 

теплозащитных стекол, стемалита, моллированных, зеркальных, безопасных и других видов 

стекла.  

1.2. Архитектурно-строительное стекло. Виды, характеристика, ассортимент 

архитектурно-строительного стекла. Армированное и узорчатое стекло, коврово-мозаичная 

плитка, стеклоблоки, марблит ‒ назначение, химический состав, свойства. Технологические 

схемы, состав технологических линий, технологические параметры стекловарения, 

формования, отжига. 

1.3. Стеклянные трубы. Классификация, назначение, химические составы стекол, 

свойства. Технологическая схема производства, состав технологических линий. Методы 

горизонтального и вертикального вытягивания труб и дротов. Технологические параметры 

производства, технико-экономические показатели. 

1.4. Стеклянная тара. Виды, назначение, ассортимент стеклянной тары. Требования, 

предъявляемые к стеклотаре, химические составы, свойства стекол. Технологическая схема, 

состав технологических линий, технологические режимы и технико-экономические параметры 

производства. Контроль качества стеклотары. Методы упрочнения и повышения 

эксплуатационной надежности стеклотары.  

1.5. Сортовое стекло. Ассортимент изделий, химические составы сортового стекла. 

Методы обесцвечивания и окрашивания стекла. Технологическая схема, состав 

технологических линий, технологические режимы производства изделий. Методы формования 

сортовых изделий различной формы. Механическая и химическая обработка, огневая 

полировка. Декорирование сортового стекла.  

Раздел 2. Технология технических видов стекол 

2.1. Кварцевое стекло. Классификация, типы и марки кварцевого стекла, области 

применения. Современные представления о строении кварцевого стекла. Технологические и 

эксплуатационные свойства, влияние примесей на свойства кварцевого стекла. Сырьевые 

материалы для получения кварцевого стекла разных типов.  

 Технология непрозрачного кварцевого стекла. Электротермический метод наплавления 

заготовок. Формование изделий и их обработка. 

Технология прозрачного и особо чистого кварцевого стекла. Методы наплавления 

заготовок: электротермические, газопламенный, парофазный и плазмохимический синтез. 

Формование изделий. 

Принцип получения кварцоидного стекла (викор) и его практическая реализация. 

2.2. Оптическое стекло. Классификация, номенклатура, области применения. 

Химические составы оптических стекол. Нетрадиционные составы стекол с уникальными 

оптическими постоянными. Показатели качества оптического стекла. Методы корректировки 

оптических постоянных.  
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Сырьевые материалы для оптического стекловарения. Технологическая схема, состав 

технологических линий, особенности технологических стадий производства (стекловарение, 

формование, отжиг, разделка «сырого» стекла). Теоретические основы и практическая 

реализация тонкого отжига оптического стекла.  

2.3. Химико-лабораторное и термометрическое стекло. Классификация, требования, 

ведущие свойства химико-лабораторных стекол. Химические составы стекол 

(натрийкальцийсиликатные, боросиликатные типа «пирекс», алюмосиликатные), роль 

отдельных компонентов в достижении заданных свойств. Технологическая схема, состав 

технологических линий, особенности технологических стадий производства. 

Термометрические стекла – специфические требования, составы. Технологическая схема 

производства, характеристика основных технологических стадий изготовления термометров. 

Назначение и технологические режимы старения термометров.  

2.4. Медицинское стекло. Типы и химические составы медицинских стекол. 

Специфические методы контроля химической стойкости стекол. Технологические схемы 

производства различных изделий из медицинского стекла (медицинская тара, ампулы, 

шприцы). 

2.5. Светотехническое стекло. Классификация, назначение, области применения. 

Светотехнические характеристики стекол и предъявляемые к ним требования. Химические 

составы цветных, глушеных, увиолевых и других типов светотехнических стекол. Особенности 

и технологические режимы производства светотехнических изделий. 

2.6. Электровакуумное стекло и спаи. Назначение, классификация, номенклатура 

электровакуумных стекол. Требования, предъявляемые к электровакуумным стеклам в связи с 

условиями их обработки и эксплуатации. Специфические вакуумные свойства 

(газопроницаемость, газоотделение, устойчивость к парам щелочных металлов и к 

электролизу). Химические составы электровакуумных стекол. Технологические схемы и 

параметры производства электровакуумных изделий.  

Назначение, виды, требования, конструкции спаев. Краткая характеристика материалов 

для спаивания. Напряжения в спаях, согласованные и несогласованные спаи. Переходные 

стекла. Стеклоприпои, стекло- и ситаллоцементы. Методы спаивания. 

2.7. Жидкие и растворимые стекла. Понятие силикатного модуля. Определение и 

классификация жидких и растворимых стекол. Основные параметры, требования к составам, 

ассортимент жидких и растворимых стекол, области применения.  

Технология жидкого стекла. Двухстадийный способ ‒ технологические режимы и 

параметры получения и растворения «силикат-глыбы», основное технологическое 

оборудование. Одностадийный способ ‒ сырьевые материалы, технологические параметры 

производства. Сравнительная характеристика методов получения жидкого стекла. 

Раздел 3. Технология художественного стекла 

3.1. Художественное стекло ‒ основные виды изделий, классификация по способу 

производства. Требования к химическому составу стекол в зависимости от вида изделия и 

способа его формования. Особенности варки хрустальных стекол. Современные приемы 

технологии изделий из хрусталя.  

3.2. Ручное производство стеклянных изделий. Оборудование участка ручного 

формования. Основные приемы изготовления тонкостенных и толстостенных полых изделий 

разного типа методами свободного выдувания. Виды форм для ручного изготовления изделий, 

требования к ним. 
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3.3. Горячее декорирование и холодная обработка изделий из сортового и хрустального 

стекла. Классификация, краткая характеристика способов, требования к стеклам. Основные 

приемы и оборудование для декорирования изделий разного типа.  

3.4 Витраж и мозаика. Современная классификация витражных изделий. Химические 

составы и способы производства прозрачных и глушеных витражных стекол. Материалы, 

оборудование и способы изготовления классического паечного витража, витража в технике 

Тиффани, заливного лакового витража и пленочного витража. Мозаика в современном 

интерьере и наружном оформлении зданий и сооружений. Химические составы и способы 

изготовления мозаичных стекол, виды стеклянных заготовок для изготовления мозаики. 

Характеристика связующих, используемых для изготовления мозаики. Прямой и обратный 

набор мозаичных композиций. 

Раздел 4. Технология промышленной переработки стекла и стеклоизделий 

4.1. Механическая обработка стекла. Виды механической обработки, механизм 

абразивного разрушения стекла и ситаллов. Режимы работы абразивного инструмента. 

Абразивные материалы и связки абразивных инструментов. Механическое полирование стекол 

и ситаллов. Полировальные порошки и полировальники. 

4.2. Резка листового стекла. Основы резки стекла твердосплавными роликами. Механизм 

образования бороздки и трещины в стекле. Влияние внутренних напряжений в стекле на его 

резку. Оборудование для резки листового стекла твердосплавными роликами. Особенности 

водоструйной и гидроабразивной резки. Лазерная резка стекла методами термоиспарения и 

термораскалывания. Резка стекла при помощи алмазных отрезных кругов.  

4.3. Моллирование стекла. Виды изделий, получаемых при помощи моллирования. 

Создание художественных изделий и гнутого стекла. Технологическая схема получения гнутого 

стекла. Особенности оборудования, используемого для получения стеклоизделий методом 

моллирования. 

4.4. Упрочнение стекла. Способы упрочнения стекла. Упрочнение стекла травлением 

поверхности, нанесением покрытий, газотермической обработкой. Низкотемпературный и 

высокотемпературный ионный обмен. Термическое упрочнение стекла (закалка). Особенности 

структуры закаленного стекла. Технологическая схема получения закаленного стекла. 

Машинолинии для получения закаленных изделий из стекла.  

4.5. Производство многослойного стекла. Триплекс и технологии его получения. 

Особенности получения гнутого триплекса. Технологическая схема получения триплекса. 

Оборудование, используемое для получения триплекса. Виды пулестойких стекол и их 

свойства. Контроль качества пулестойких стекол. 

Производство стеклопакетов. Виды и конструкции стеклопакетов. Технологическая 

схема получения стеклопакетов. Вакуумные стеклопакеты. 

4.6. Спекание стекол. Виды изделий, получаемых методом спекания. Вязкостные 

параметры процесса спекания стекол. Стадии процесса спекания. Особенности спекания 

кристаллизующихся стекол. Получение спеченных стекловидных и стеклокристаллических 

материалов. 

Раздел 5. Технология материалов на основе стекла  

5.1. Пеностекло – классификация, структура, физико-химические и эксплуатационные 

свойства. Теплоизоляционное и звукоизоляционное пеностекло. Виды изделий из пеностекла – 

блочное и гранулированное, пеногравий. Холодные и горячие способы получения пеностекла. 

Особенности образования пеноструктуры у стекла при порошковом способе его производства. 
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Виды пенообразователей и механизмы их действия. Технологические схемы и оборудование 

для получения различных видов изделий из пеностекла. 

5.2. Стеклянное волокно строительного и технического назначения. Классификация, 

характеристика, назначение стеклянных волокон. Химические составы стекловолокон. 

Свойства стекловолокон ‒ механические, электрические, химические, теплоизоляционные; 

влияние на них различных факторов.  

Двухстадийный и одностадийный методы формования непрерывного стекловолокна - 

технологические схемы, состав технологических линий, технологические параметры 

производства, сравнительная характеристика методов.  

Химические составы и требования к технологическим свойствам стекол для получения 

штапельного стекловолокна. Классификация методов формования, схемы установок. 

Сравнительная характеристика методов, технико-экономические показатели.  

Высокотемпературоустойчивые и специальные волокна (кварцевое, кремнеземистое, 

высокомодульное, полое, профилированное), способы их получения, области применения. 

Стеклопластики – основные виды, свойства, области применения.  

5.3. Стеклоэмали и покрытия. Классификация и характеристика основных типов 

покрытий на основе стекла. Грунтовые и покровные эмали по черным металлам. 

Технологические свойства эмалей: вязкость и плавкость, поверхностное натяжение, 

температурный коэффициент линейного расширения. Термические напряжения в композиции 

«металл – эмаль». Методы определения технологических свойств эмалей. 

Теоретические основы эмалирования. Физико-химические процессы и явления на 

поверхности металла при обжиге покрытия. Активаторы сцепления и механизм их действия. 

Обобщенные условия достижения прочного сцепления эмали с металлом. Методы определения 

прочности сцепления «покрытие – металл». 

Технология эмалирования. Технологическая схема и характеристика основных 

технологических стадий эмалирования. Оборудование и технологические режимы подготовки 

поверхности металла, варки эмалей, грануляции, помола, нанесения, обжига эмалей. 

Двухобжиговые и однообжиговые покрытия. Одно-, двух- и многослойные покрытия.  

5.4. Основы технологии стеклокристаллических материалов. Общие положения теории 

катализированной кристаллизации стекла как научной основы получения 

стеклокристаллических материалов (СКМ). Катализаторы кристаллизации. Теоретическое 

обоснование двухступенчатого режима термообработки стекол для получения СКМ. 

Классификация, характеристика основных типов СКМ. Химический и фазовый состав, 

структура, ведущие свойства ситаллов и шлакоситаллов.  

Стекольная и керамическая технологии СКМ ‒ технологические схемы, основные 

технологические стадии и режимы. Сравнительная характеристика стекольной и керамической 

технологии. Области применения СКМ. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции Раздел 

Знать: 1 2 3 4 5 

‒ классификацию, химические составы, физико-химические и 

эксплуатационные свойства стекол и стекломатериалов различного 
+ + +  + 
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назначения;  

‒ теоретические основы, способы и методы получения стекол и 

стекломатериалов, параметры основных стадий их производства;  + + + + + 

‒ основные направления и перспективы развития технологий стекла и 

стекломатериалов.  +  + + 

Уметь:      

‒ проводить измерения специфических свойств стекол и 

стекломатериалов;  
 + + + + 

‒ использовать нормативные документы по технологиям, качеству и 

стандартизации стеклоизделий;  
+ + + + + 

‒ применять теоретические положения к анализу результатов научных и 

технологических исследований в области стекол и стекломатериалов. 
+ + + + + 

Владеть:      

‒ методами экспериментального определения специфических свойств 

стекол и материалов в соответствии с их функциональным назначением;  
 + + + + 

‒ навыками планирования, постановки и проведения эксперимента, 

изложения и анализа результатов эксперимента при выполнении 

исследовательской работы; 

+ + + + + 

‒ методами управления химико-технологическими процессами в 

производстве крупнотоннажных и специальных видов стекол и 

стекломатериалов. 

+ +  + + 

Профессиональные компетенции:      

‒ способность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 

продукции (ПК-1); 

+ + + + + 

‒ способность проводить стандартные и сертификационные испытания 

материалов, изделий и технологических процессов  

(ПК-17); 

+ + + + + 

‒ способность использовать знание свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-18). 

+ + +  + 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в бакалавриате в объеме 64 

акад. ч. (32 акад. час в 7 семестре, разделы 1 и 2; 32 акад ч. в 8 семестре, разделы 3-5).  

Примерный перечень практических занятий 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1.1 Расчет состава стекольной шихты по заданному составу стекла 2 

2 1.1 Диагностика пороков и оценка варочной способности стекла 2 
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3 1.2 Производство армированного и узорчатого стекла 4 

4 1.4 Расчет и сравнительная характеристика технологических 

свойств традиционных и современных составов стеклянной 

тары 

2 

5 1.4 Анализ эволюции составов стекла для производства стеклянной 

тары 
2 

6 2.1 Типы промышленных кварцевых стекол и их свойства 2 

7 2.1 Физико-химические процессы, происходящие при наплавлении 

в технологии производства кварцевого стекла 
2 

8 2.2 Расчет параметров тонкого отжига оптического стекла 4 

9 2.3 Проектирование и обоснование химического состава химико-

лабораторного стекла 
3 

10 2.4 Составы медицинских стекол. Требования и свойства 2 

11 2.5 Диаграмма цветности и расчет светотехнических параметров 

светотехнических стекол 
2 

12 2.6 Технология электровакуумных стекол и спаев 3 

13 2.7 Гидратированные стекловидные силикаты щелочных металлов: 

способы производства и применение  
2 

14 3.3 Выбор и обоснование приемов горячего декорирования 

сортовых и хрустальных изделий разного ассортимента  
2 

15 4.1 Разработка рекомендаций по механической и химической 

обработке стеклоизделий 
2 

16 4.2 Сравнительная характеристика способов резки листового 

стекла 
4 

17 4.3 Разработка технологических параметров моллирования изделий 

из стекол разного химического состава 
2 

18 4.4 Выбор и обоснование способа упрочнения стеклоизделий 

различного назначения 
4 

19 4.6 Особенности процессов спекания стекол 4 

20 5.1 Анализ взаимосвязи параметров синтеза и структурных 

особенностей пеностекла 
4 

21 5.3 Проектирование химического состава эмалевой фритты для 

эмалирования различных металлов 
4 

22 5.4 Разработка двухступенчатой режима получения ситаллов 
2 

23 5.4 Расчет физико-химических свойств ситаллов методами 

аддитивности 
4 

 

6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторный практикум по дисциплине «Специальные технологии стекол и 

материалов на их основе» выполняется в соответствии с Учебным планом в 8 семестре и 

занимает 32 акад. ч. Лабораторные работы охватывают ___ раздела дисциплины. В практикум 

входит 8 работ, примерно по 4 ч на каждую работу. В зависимости от трудоемкости 

включенных в практикум работ их число может быть уменьшено. Выполнение лабораторного 

практикума способствует закреплению материала, изучаемого в дисциплине «Специальные 
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технологии стекол и материалов на их основе», а также дает знания о методах 

экспериментального определения специфических свойств стекол и материалов в соответствии с 

их функциональным назначением. 

Примеры лабораторных работ и разделы, которые они охватывают 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы лабораторных занятий Часы 

1 3 Определение коэффициента преломления хрустальных стекол 

и расчет угла заточки инструмента для нанесения алмазной 

грани. 

4 

2 3 Определение и анализ спектральных характеристик 

окрашенного стекла. 
4 

3 4 Разметка и резка стеклянных деталей и элементов свинцовой 

протяжки при подготовке к сборке витража 
4 

4 4 Механическая обработка (шлифовка, полировка) стекла 
4 

5 4 Определение качества (шероховатости) поверхности 4 

6 5 Синтез пеностекла и определение коэффициента вспенивания, 

плотности и пористости материала 
4 

7 5 Определение растекаемости, краевого угла смачивания, 

температур подвижности и полусферы эмалевой фритты 4 

8 5 Определение кристаллизационной способности ситаллового 

стекла политермическим методом 
4 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Рабочей программой дисциплины «Специальные технологии стекол и материалов на их 

основе» предусмотрена самостоятельная работа студента бакалавриата в объеме 60 акад. ч в 7 

семестре и 84 ч в 8 семестре плюс 36 ч (подготовка к экзамену). Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает следующие виды:  

 регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях учебного 

материала;  

 самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины на основе проработки 

рекомендованной литературы и работы с электронно-библиотечными ресурсами; 

 подготовку к практическим и лабораторным занятиям;  

 подготовку к письменным контрольным работам по материалу лекционного курса и 

практических занятий; 

 посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

 подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 

 подготовку к сдаче зачета (7 семестр) и экзамена (8 семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
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представленных в учебной программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических 

данных источника. 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

Реферативно-аналитическая работа по дисциплине не предусмотрена. 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 5 контрольных работы (2 контрольные работы по 

разделам 1 и 2, 3 контрольные работы по разделам 3, 4 и 5). Максимальная оценка за 

контрольные работы 1 и 2 (7 семестр) составляет по 30 баллов за каждую, за контрольные 

работы 3, 4 и 5 (8 семестр) составляет по 12 баллов за каждую, 24 балла отводятся на 

лабораторные работы (8 семестр). 

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Максимальная оценка –  

30 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 15 баллов за вопрос. 

Вопрос 1.1. 

1. Приведите классификацию, химический состав, требования к физико-химическим и 

эксплуатационным свойствам стеклянных труб, трубок и дротов, их характеристики, 

ассортимент, назначение. 

2. Приведите типовой химический состав листового стекла и опишите роль отдельных 

компонентов. 

3. Приведите сравнительную характеристику качества стекла и технико-экономические 

показатели производства листового стекла методами ВВС, БВВС, плавающей ленты 

(флоат-процесс). 

4. Приведите химический состав, требования к физико-химическим и эксплуатационным 

свойствам узорчатых и армированных стекол, их характеристики, ассортимент, 

назначение. 

5. Приведите сравнительную характеристику качества стекла и технико-экономические 

показатели производства листового оконного стекла и листового узорчатого и 

армированного стекла (методы формования ВВС, БВВС, плавающей ленты, 

непрерывного проката). 

6. Приведите химический состав, требования к физико-химическим и эксплуатационным 

свойствам стекла для стеклоблоков, их характеристики, ассортимент, области 

применения. 

Вопрос 1.2.  

1. Опишите технологическую схему производства листового стекла методом плавающей 

ленты (флоат-процесс) и приведите краткую характеристику основных технологических 

стадий. 

2. Технологическая схема формования узкогорлой стеклянной тары и характеристика 

отдельных стадий процесса. 

3. Опишите устройство узла слива стекломассы и флоат-ванны в производстве листового 

стекла методом плавающей ленты (флоат-процесс). 
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4. Опишите и обоснуйте температурный режим флоат-ванны в производстве листового 

стекла методом плавающей ленты (флоат-процесс). 

5. Сформулируйте и обоснуйте требования, предъявляемые к расплаву металла флоат-

ванны в производстве листового стекла методом плавающей ленты (флоат-процесс). 

Какие металлы можно использовать для этих целей? 

6. Опишите технологическую схему производства узорчатого и армированного стекла, 

приведите краткую характеристику основных технологических стадий. 

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Максимальная оценка –  

30 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 15 баллов за вопрос 

Вопрос 2.1. 

1. Перечислите основные оптические постоянные стекла и дайте их определения. 

2. Приведите номенклатуру оптического кварцевого стекла по спектральным 

характеристикам (КВ и др.), дайте краткое описание отдельных видов. 

3. Изобразите графически зависимость показателя преломления стекла от длины волны 

падающего света и дайте определение дисперсии показателя преломления исходя из этой 

зависимости. 

4. Приведите номенклатуру оптического кварцевого стекла по спектральным 

характеристикам (КВ и др.), дайте краткое описание отдельных видов. 

5. Приведите классификацию, химический состав, требования к физико-химическим и 

эксплуатационным свойствам стекол для изготовления химико-лабораторной посуды. 

Укажите роль отдельных компонентов в достижении требуемых свойств стекол. 

6. Химические составы промышленных жидких стекол и технологическая схема их 

производства. 

Вопрос 2.2. 

1. Какие показатели качества оптического стекла регулируют в процессе его тонкого 

отжига? Дайте поясняющий комментарий. 

2. Технологическая схема и технологические параметры производства «силикат-глыбы». 

3. Теоретические основы и практическая реализация процесса растворения «силикат-

глыбы». 

4. Теоретические основы спаивания материалов. Напряжения в спаях, факторы, 

определяющие их величину. Согласованные и несогласованные спаи. Переходные 

стекла. 

5. Опишите типовую технологическую схему производства изделий из электровакуумных 

стекол, дайте краткую характеристику основных технологических стадий. Приведите 

примеры технологических линий изготовления электровакуумных и газонаполненных 

изделий. 

6. Опишите технологическую схему производства химико-лабораторных стеклоизделий, 

приведите краткую характеристику основных технологических стадий.  

Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Максимальная оценка –  

12 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 6 баллов за вопрос. 

Вопрос 3.1. 

1. Принципы проектирования химического состава стекол для изготовления 

художественных изделий. 
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2. Приведите примеры художественных стеклоизделий. Поясните, в чем состоит их 

отличие от промышленных изделий из сортового стекла. 

3. Основные виды хрустальных стекол, их химические составы и свойства. Приведите 

сравнительную характеристику основных эксплуатационных свойств этих стекол. 

4. Объясните достоинства и недостатки классического способа изготовления блюда и 

метода колышка. 

5. Поясните термин «тихое дутье». Укажите особенности форм для изготовления 

тиходутых изделий.  

6. Поясните термины «простая», «номерная», «художественная» резьба. Для каких видов 

изделий целесообразно применять эти способы декорирования? 

Вопрос 3.2. 

1. Технология декорирования стеклоизделий стеклянной крошкой и стеклянной нитью. 

2. Технологическая схема изготовления художественных изделий в технике «миллефиори». 

3. Механическая обработка и ее применение для декорирования стеклоизделий. Какие 

приемы декорирования основаны на разрушении поверхностного слоя стекла? 

4. Опишите способ создания рисунка методом гравирования. Укажите особенности 

инструмента для гравирования поверхности стекла. 

5. Технологические стадии химического матирования и полирования стеклоизделий.  

6. Теоретические основы пескоструйной обработки стеклоизделий и ее практическая 

реализация в производстве художественных изделий. 

Раздел 4. Примеры вопросов к контрольной работе № 4. Максимальная оценка –  

12 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 6 баллов за вопрос. 

Вопрос 4.1. 

1. Принципы и практическая реализация свободного и принудительного моллирования 

стеклоизднлий.  

2. Термические напряжения в стекле – механизм возникновения, влияние различных 

факторов, роль в формировании прочности стекла. 

3. Влияние химического состава, свойств стекла, условий термической обработки на 

интенсивность закалки. 

4. Теоретическое обоснование и практическая реализация упрочнения стекла нанесением  

высокотемпературного и низкотемпературного покрытий. 

5. Классификация и номенклатура стеклопакетов, характеристика разных типов, 

ассортимент, области использования.  

6. Теоретические основы механического шлифования поверхности стекла. Структура 

поверхностного слоя стекла, образующегося в процессе шлифования. Роль СОЖ в 

процессе шлифования.  

Вопрос 4.2. 

1. Ионно-обменное упрочнение стекла – теоретические основы, технологические 

параметры процесса упрочнения, достигаемый уровень прочности стекла, области 

применения.… 

2. Технология моллирования стеклоизделий. Состав технологической линии для получения 

гнутого стекла.  

3. Технологическая схема и характеристика основных технологических стадий воздушной 

закалки стекла. 

4. Технологическая схема изготовления стеклопакетов, комплектация технологических 

линий, применяемые материалы. 
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5. Технологическая схема получения спеченных стеклоизделий и характеристика основных 

технологических стадий.  

6. Опишите особенности получения технических и декоративных изделий методом 

спекания частиц и гранул кристаллизующегося стекла. 

Раздел 5. Примеры вопросов к контрольной работе № 5. Максимальная оценка –  

12 баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 6 баллов за вопрос 

Вопрос 5.1. 

1. Приведите классификацию стекловолокна по химическому составу и дайте краткую 

характеристику каждого из типов.  

2. Объясните механизм увеличения прочности сцепления грунтовой эмали со сталью при 

введении в ее состав активаторов сцепления. Приведите соответствующие примеры. 

3. Приведите определение стекловолокна и характерные признаки непрерывного и 

штапельного стекловолокон. 

4. Приведите классификацию стекловолокна по химическому составу (типы) и дайте 

краткую характеристику каждого из типов. 

5. Какую роль выполняют следующие соединения в составах эмалевых стекол: 1) оксид 

бора; 2) кремнефтористый натрий; 3) композиция оксидов кобальта и меди? 

6. К диаграмме состояния какой системы относятся сподуменовые ситаллы? С какой целью 

и какое соединение используют в качестве катализатора кристаллизации при получении 

ситалла в этой системе? Охарактеризуйте ведущие физико-химические свойства 

сподуменовых ситаллов. 

Вопрос 5.2. 

1. Приведите технологические схемы и дайте сравнительную характеристику 

одностадийного и двухстадийного способов формования стекловолокна. 

2. Какая из указанных эмалевых фритт образует наиболее прочное покрытие на стали 

(ТКЛР стали = 150•10-7 1/град)? 1) α = 100 •10-7 1/град; 2) α = 60 •10-7 1/град; 3) α = 

155•10-7 1/град. Ответ поясните. 

3. Приведите технологическую схему получения ситалловых изделий по керамической 

технологии. Укажите преимущества и недостатки этой технологии по сравнению со 

стекольной технологией ситаллов.  

4. Напряжения какого знака возникают в эмалевом покрытии (ТКЛР эмали =170•10-7 

1/град), нанесенном на сталь (ТКЛР стали = 150•10-7 1/град) ? Какие прогнозы 

относительно прочности сцепления этой эмали с металлом можно сделать? Ответ 

поясните.  

5. Какую окислительно-восстановительную среду следует поддерживать в стекловаренной 

печи при варке шлакоситаллового стекла, кордиеритового стекла? Ответ поясните. 

6. Приведите технологическую схему, характеристику технологических стадий, методы 

формования при производстве ситалловых изделий по стекольной технологии. Укажите 

преимущества и недостатки этой технологии по сравнению с керамической технологией 

ситаллов.  

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (7 семестр – зачет с оценкой, 8 

семестр – экзамен).  

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой – 40 баллов, за экзамен – 40 баллов. 

Экзаменационный билет содержит 2 вопроса.  
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1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов. 

8.3.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (7 

семестр – зачет с оценкой).  

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой – 40 баллов 

1. Технологическая схема производства полированного листового стекла методом «флоат-

процесса» («плавающей ленты»). Принцип и технологические параметры формования 

ленты стекла во флоат-ванне, требования к расплаву металла, устройство флоат  – 

ванны.  

2. Технологическая схема производства стеклянных труб. Принципы, особенности и 

технологические параметры формования труб большого диаметра (метод ВВТ).  

3. Технологическая схема производства стеклянных труб. Принципы, особенности и 

технологические параметры формования труб малого диаметра (метод ГВТ). 

4. Технологическая схема производства стеклянных труб. Методы формования труб 

большого и малого диаметров (ВВТ, ГВТ), их особенности и сравнительная 

характеристика. 

5. Узорчатое стекло – определение, составы, свойства. Принципы, особенности и 

технологические параметры формования стекла методом непрерывного проката.  

6. Армированное стекло – определение, составы, свойства. Принципы, особенности и 

технологические параметры формования стекла методом непрерывного проката.   

 

8.3.2 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (8 

семестр – экзамен). 

Максимальное количество баллов за экзамен – 40 баллов. Экзаменационный билет 

содержит 2 вопроса. 1 вопрос – 20 баллов, вопрос 2 – 20 баллов. 

 

1. Технология кварцевого стекла. Классификация методов и способов получения. Методы 

парофазного синтеза кварцевого стекла – принципы, сырьевые материалы, назначение. 

2. Светотехническое стекло – назначение, классификация, области применения. 

Светотехнические рассеивающие стекла, их характеристики, области применения. 

Увиолевые стекла. 

3. Медицинское стекло – назначение, классификация, ассортимент. Составы, ведущие 

свойства медицинских стекол. Технологическая схема производства изделий. 

4. Термометрическое стекло – определение, составы, специфические свойства 

(термическое последействие, депрессия точки нуля, вековое повышение точки нуля).  

Искусственное старение стекла. 

5. Химико-лабораторное стекло – определение, классификация, составы, ведущие свойства. 

Стекла  3 и 4 классов. Технологическая схема производства, характеристика 

технологических стадий. 

6. Поясните цель грубого и тонкого отжига оптических стекол. Изобразите графически их 

температурно-временные режимы. 

 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 
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8.4. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой (7 семестр) 
 

Зачет с оценкой по дисциплине «Специальные технологии стекол и материалов на их 

основе» проводится в 7 семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1 и 2 рабочей 

программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 2 вопросов, относящихся к 

указанным разделам. Ответы на вопросы зачета с оценкой оцениваются из максимальной 

оценки 40 баллов следующим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос – 20 

баллов, второй – 20 баллов.  

Пример билета для зачета с оценкой: 

«Утверждаю» 

зав. кафедрой 

ХТСиС 

______ В.Н. Сигаев 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра химической технологии стекла и ситаллов 

18.03.01 «Химическая технология» 

Профиль – «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» 

Специальные технологии стекол и материалов на их основе 

Билет № 1 

1. Составы и свойства листовых оконных стекол. Современные требования к листовым 

оконным стеклам в соответствии с ГОСТ 111-2014. Влияние отдельных компонентов на 

свойства листового стекла.  

2. Теоретические основы глушения стекол и их практическая реализация при 

производстве рассеивающих светотехнических стекол.  

 

8.5. Структура и примеры билетов для экзамена (8 семестр) 
 

Экзамен по дисциплине «Специальные технологии стекол и материалов на их основе» 

проводится в 8 семестре и включает контрольные вопросы по разделам 3, 4 и 5 рабочей 

программы дисциплины. Билет для экзамена состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным 

разделам. Ответы на вопросы экзамена оцениваются из максимальной оценки 40 баллов 

следующим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос – 20 баллов, второй – 

20 баллов.  

Пример билета для экзамена: 

«Утверждаю» 

зав. кафедрой 

ХТСиС 

______ В.Н. Сигаев 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра химической технологии стекла и ситаллов 

18.03.01 «Химическая технология» 

Профиль – «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» 

Специальные технологии стекол и материалов на их основе 
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Билет № 1 

1. Классификация методов горячей и холодной обработки стеклянных изделий. Методы 

декорирования стеклянных изделий воздушными пузырями и кракле. 

Последовательность изготовления кружки с декором пузырями.  

 

2. Катализаторы кристаллизации в технологии ситаллов – классификация, виды, 

механизмы каталитической активности. Предложите катализаторы кристаллизации для 

получения ситаллов в системах:  

СаО – Аl2О3 – SiO2 ; MgO – Аl2О3 – SiO2; CaO – MgO – Аl2О3 – SiO2.  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий. – Владимир: Транзит-ИКС, 2015. –  

712 с. 

2. Михайленко Н.Ю., Семин М.А. Технологические свойства стекла: учеб. пособие. – М.: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2014. - 128 с. 

3. Технология стекла: справочные материалы / ред. П. Д. Саркисов [и др.]. – М.: [б. и.], 2012. 

– 647 с. 

4. Попович, Н.В. Оптические свойства стекла: учебное пособие / Н.В. Попович,  

Н.Ю. Михайленко, Н. В. Голубев. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015. - 112 с.  

5. Минько Н.И., Прочность и методы упрочнения стекла: учеб. пособие / Н.И. Минько,  

В.М. Нарцев. - Белгород, 2012. - 154 с. 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Михайленко Н.Ю., Типы и виды стекла и стекломатериалов. Терминологический 

справочник / Михайленко Н.Ю., Орлова Л.А.; под ред. П.Д. Саркисова. – М.: РХТУ  

им. Д.И. Менделеева, 2012. - 92 с. 

2. Технология эмали и защитных покрытий: учеб.пособие / Под ред. Брагиной Л.Л., Зубехина 

А.П. Харьков: НТУ «ХПИ»; Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2003. - 484 с. 

3. Чуркина Н.И., Основы технологии электрических источников света / Чуркина Н.И., 

Литюшкин В.В., Сивко А.П. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2003. - 344 с. 

4. Зверев В.А., Оптические материалы: учеб.пособие / Зверев В.А., Кривопустова Е.В., 

Точилина Т.В. – СПб: Изд-во «Лань», 2015. - 400 с. 

5. Саркисов, П.Д. Направленная кристаллизация стекла - основа получения 

многофункциональных стеклокристаллических материалов / Саркисов П.Д. - М.: РХТУ  

им. Д.И. Менделеева, 1997. - 218 с. 

6. Зубехин А.П. Технология изготовления и художественной обработки стекла / Зубехин А.П.,  

Голованова С.П., Лазарева Е.А., Рябова А.В.. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2004. – 155 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 Реферативный журнал «Химия» (РЖХ), серия М «Силикатные материалы» ISSN 0235-2206 

 Ж. Стекло и керамика. ISSN: 0131-9582 
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 Ж. Физика и химия стекла. ISSN: 0132-6651 

 Ж. Техника и технология силикатов. ISSN: 2076-0655 

 Journal of the American Ceramic Society. ISSN: 1551-2916 

 Journal of non-crystalline solids. ISSN: 0022-3093 

 Рекламные материалы ведущих производителей стекла, стеклоизделий, оборудования для 

стекольной промышленности.  

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы имеются следующие средства обеспечения освоения 

дисциплины: 

 компьютерные презентации– 24 шт.; 

 комплекты образцов стекол и стеклоизделий – более 100 образцов; 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число вопросов 

– 250); 

 банк заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число вопросов – 350); 

 электронные версии рекомендуемой литературы; 

При переходе на ЭО и ДОТ: 

 сочетание технологий (ЭИОС, работа по Е-mail, Zoom-конференция, видеоконференции на 

https://jitsi.org/, вебинары с использованием платформы https://webinar.ru/). 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы (обновить даты обращения): 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 29.03.2019). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 

// Координационный совет учебно-методических объединений и научно-методических советов 

высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов высшего образования 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата обращения: 

29.03.2019). 

− Приказ  Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими  образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных  технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0

%E7 (дата обращения: 29.03.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru (дата обращения: 29.03.2019). 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ict.edu.ru/ (дата обращения: 29.03.2019). 

https://jitsi.org/
https://webinar.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
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 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 29.03.2019). 

ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 29.03.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента, обучающегося в 

бакалавриате, направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по дисциплине.  

Лекционный курс дисциплины «Специальные технологии стекол и материалов на их 

основе» включает 5 разделов, каждый из которых имеет определенную логическую 

завершенность. При прослушивании лекций рекомендуется фиксировать материал в рабочей 

тетради в форме конспекта лекции, записывать основные положения и конкретные сведения по 

тематике лекции. При изучении материала каждого раздела требуется регулярное повторение 

материала занятий, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе и рекомендованных преподавателем. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение практических занятий, 

целью которых является закрепление и углубление материала лекционного курса. При 

подготовке к практическим занятиям в ходе самостоятельной работы студенту необходимо 

просмотреть конспекты лекций и рекомендованную литературу по данной теме. Также 

рекомендуется ознакомиться с научными публикациями в специализированных источниках 

научно-технической информации. 

Текущий контроль освоения материала лекционного курса и практических занятий 

осуществляется путем проведения письменных аудиторных контрольных работ по каждому 

разделу учебной программы. Задания к каждой контрольной работе представлены 50 

вариантами. В каждый вариант включены 2 вопроса по материалу соответствующего раздела. 

Подготовка студента к контрольной работе проводится в часы самостоятельной работы с 

использованием конспектов лекций, записей на практических занятиях и рекомендованной 

литературы. На выполнение контрольной работы отводится 30 – 35 мин. аудиторного времени. 

Письменные ответы на контрольные вопросы должны быть изложены в рукописном виде на 

стандартных бумажных листах, грамотным лаконичным языком. В ответах на вопросы должно 

быть отражено существо проблемы, представлены соответствующие определения, приведены 

конкретные примеры и показатели.  

Рабочая программа дисциплины включает лабораторный практикум, выполняемый 

индивидуально каждым студентом в соответствии с маршрутной картой. Целью практикума 

является освоение приемов работы на специальном научном и технологическом оборудовании 

и приборах, приобретение навыков обобщения, анализа и оформления полученных 

экспериментальных результатов. Подготовка студента к выполнению лабораторной работы 

осуществляется в часы самостоятельной работы и предусматривает ознакомление с методикой 

http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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проведения работы, знакомство с устройством и порядком работы на приборе или 

оборудовании, освоение теоретического материала, который закрепляется лабораторной 

работой. При подготовке к работе студент должен зафиксировать в лабораторном журнале 

цель, содержание, методику проведения работы, а также схемы и графики, необходимые для 

выполнения работы.  

Перед выполнением лабораторной работы студент должен получить допуск к работе, 

ответив преподавателю на вопросы по методической части работы. В ходе выполнения работы 

студент должен строго придерживаться инструкции к работе на приборе и последовательности 

выполнения эксперимента. Все наблюдения по ходу выполнения эксперимента, его результаты, 

соответствующие описания, таблицы и графики заносятся в лабораторный журнал. На 

завершающем этапе выполнения работы, который осуществляется в часы, выделенные для 

самостоятельной работы студента, необходимо провести соответствующие расчеты, 

проанализировать полученные результаты, сделать выводы, полностью оформить работу в 

лабораторном журнале, подготовиться к защите работы. Защита работы предусматривает 

оценку преподавателем правильности и достоверности полученных результатов и выводов, а 

также уровня теоретической и практической подготовки студента по теме выполненной работы.  

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисциплины 

и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае 

перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых технологиях и 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий 

Дисциплина «Специальные технологии стекол и материалов на их основе» изучается в 7 

и 8 семестрах бакалавриата. При подготовке и проведении занятий преподаватель должен 

учитывать, что студенты имеют начальную подготовку по дисциплинам силикатного профиля. 

В связи с этим при планировании занятий и в ходе их проведения рекомендуется обращаться к 

уже освоенному материалу, подчеркивать связь обсуждаемых вопросов с ранее изученными 

теоретическими положениями. Желательно проводить занятия в формате интерактивного 

общения с аудиторией, стимулировать студентов к обсуждению рассматриваемых вопросов. 

Лекционный курс дисциплины ориентирован на изучение классических и современных 

развивающихся стекольных технологий. Основной задачей преподавателя является 

формирование у студентов кругозора и эрудиции в области крупнотоннажных видов стекол, 

технических и художественных стекол, промышленной переработки стекол, а также в области 

материалов на основе стекла. При проведении занятий желательно обращаться к опыту 
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ведущих зарубежных фирм и отечественных предприятий, использовать их научно-

информационные и рекламные материалы, акцентировать внимание студентов на новейших 

разработках и достижениях. При подготовке занятий рекомендуется использовать материалы 

патентной литературы.  

Материал лекционных и практических занятий раздела «Технология крупнотоннажных 

видов стекол» предусматривает знакомство студентов с классическими стекольными 

технологиями в производстве листового, тарного, сортового стекла, архитектурно-

строительного стекла, стеклянных труб. При рассмотрении этого раздела следует отразить роль 

и значимость стекол данного вида в общей структуре неорганических материалов, 

продемонстрировать общие закономерности и характерные особенности производства 

стеклоизделий, указать тенденции эволюции химического состава и развития технологии 

крупнотоннажных видов стекол. 

Раздел «Технология технических видов стекол» ориентирован на изучение широкого 

спектра стекол, применяемых в разных областях техники. Основная задача преподавателя при 

составлении данного раздела дисциплины – показать многообразие химического состава 

стекол, обеспечивающее широчайший диапазон физико-химических и эксплуатационных 

свойств и, соответственно, огромный диапазон их возможного применения. Следует 

подчеркнуть и продемонстрировать постоянное расширение типов, видов и ассортимента 

стеклоизделий технического назначения, их применение в новых, нетрадиционных 

направлениях.    

Особенностью раздела «Технология художественного стекла» является его связь с 

историческими аспектами стеклоделия, с развитием и эволюцией разнообразных техник и 

приемов декорирования художественных стеклоизделий. Большую роль при обсуждении 

данного раздела играет использование иллюстративных материалов – образцов 

художественных стеклоизделий, фотографий, презентаций. Следует обратить внимание 

студентов на высокую художественную привлекательность изделий из стекла, их 

декоративность и «элитарность», возможности воплощения художественного замысла. 

В разделе «Технология промышленной переработки стекла и стеклоизделий» 

рассматривается широкий спектр технологий механической, химической, термической 

обработки и переработки стекла и стеклоизделий. Особенное внимание уделяется переработке 

листового стекла, которая в настоящее время составила основу новой подотрасли стекольной 

технологии. Задача преподавателя, ведущего занятия по данному разделу – 

продемонстрировать возможности превращения «сырого», или «базового» стекла в 

стеклоизделия, отличающиеся формой, конфигурацией и эксплуатационными параметрами. 

Раздел «Технология материалов на основе стекла» знакомит студентов с материалами, 

имеющими стекловидную или стеклокристаллическую структуру, созданными на основе стекол 

различных химических составов. Эти материалы дополняют широчайший ассортимент стекол и 

расширяют области их применения. Внимание студентов следует акцентировать на физико-

химических явлениях и процессах, лежащих в основе технологии стекловолокна, эмалей, 

пеностекла, ситаллов. Следует оценить преимущества и ограничения применения этих 

материалов в различных направлениях, определить перспективы создания новых материалов на 

основе стекла. 

При проведении лекционных и практических занятий рекомендуется широкое 

использование наглядных пособий – образцов стекол и стеклоизделий, иллюстрирующих 

области их применения, фотографий, презентаций. Большую помощь преподавателю могут 
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оказать тематические наборы стекол и стекломатериалов определенного назначения. 

Иллюстративный материал включает презентации по разделам лекционного курса, 

выполненные с использованием различных программных продуктов (например, Power Point в 

составе Microsoft Office), в т.ч. видеоклипы, отражающие технологические особенности 

изготовления различных стеклоизделий. Для демонстрации иллюстративного материала 

рекомендуется использование мультимедиа. 

Рабочая программа дисциплины «Специальные технологии стекол и материалов на их 

основе» предусматривает проведение лабораторного студенческого практикума в объеме  

32 акад. час. в 8 семестре обучения. Цель лабораторного практикума состоит в углублении и 

закреплении знаний, полученных студентами на лекционных и практических занятиях, в 

приобретении навыков проведения экспериментальной работы, в формировании умения 

анализировать и оформлять результаты эксперимента. 

Лабораторный практикум выполняется индивидуально каждым студентом в 

соответствии с маршрутной картой, составляемой преподавателем перед началом практикума. 

При составлении маршрутной карты преподаватель должен учитывать трудоемкость отдельных 

лабораторных работ, возможность компоновки их в одном лабораторном занятии. В начале 

занятия преподаватель оценивает уровень подготовки студента к выполнению лабораторной 

работы, учитывая знание методики проведения работы, устройства и порядка работы на 

приборе или оборудовании, правил техники безопасности, правильность описания методики 

работы в лабораторном журнале. Студент может приступить к выполнению эксперимента 

только после успешного допуска его к работе. 

В процессе выполнения эксперимента преподаватель контролирует работу студента, 

консультирует его по возникающим вопросам, помогает оценить правильность и достоверность 

полученных результатов. После проведения эксперимента и оформления работы в 

лабораторном журнале студент защищает работу в ходе собеседования с преподавателем. 

Защита работы предусматривает оценку преподавателем правильности и достоверности 

полученных результатов и выводов, а также уровня теоретической и практической подготовки 

студента по теме выполненной работы. Каждая лабораторная работа оценивается 

преподавателем соответствующим баллом. При оценке лабораторной работы учитывается 

уровень методической подготовки студента, полученные результаты эксперимента, умение 

студента теоретически обосновать и защитить полученные результаты работы. Суммарная 

максимальная оценка лабораторного практикума составляет 15 баллов. 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисциплины 

и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае 

перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых технологиях и 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; лабораторные 
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работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль в 

режиме тестирования и проверки домашних заданий; самостоятельная работа. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде:  

• объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается) 

и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

данной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме 

онлайн; 

• смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателем в 

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины) и ЭОР (часть учебного материала (например, лекции) может быть заменена 

ЭОР). 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который располагает учебной, учебно-

методической и научно-технической литературой в форме печатных и электронных изданий, а 

также содержит официальные, справочно-библиографические, специализированные 

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает 

доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2019 г. составляет 1 708 372экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным 

базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета, 

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, дата 

заключения, срок действия), 

ссылка на сайт ЭБС, сумма 

договора, количество ключей 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

1.  Электронно -

библиотечная 

система  

ИБЦ РХТУ им. 

Д.И. Менделеева 

(на базе АИБС 

Принадлежность – собственная 

РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 
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«Ирбис») 

2.  ЭБС «Лань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «ЛАНЬ» 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Сумма договора – 357 000-00  

  

 С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

   

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор № 

33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083-68   

 

 С «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

Электронно-библиотечная система 

издательства "Лань" - ресурс, 

включающий в себя как 

электронные версии книг ведущих 

издательств учебной и научной 

литературы (в том числе 

университетских издательств), так 

и электронные версии 

периодических изданий по 

различным областям знаний. ЭБС 

«ЛАНЬ»   предоставляет 

пользователям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрированы 

бесплатные сервисы для незрячих 

студентов и синтезатор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ, 

«Химия» - изд-ва Лаборатория 

знаний, «Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва "Лань", 

Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические науки" 

изд-ва "Лань". 

 

Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ, 

«Химия» - изд-ва Лаборатория 

знаний, «Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Казанский 

национальный исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва «ЛАНЬ», 

Национальный Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  

Инженерно-технические науки" 

изд-ва «ЛАНЬ», «Теоретическая 

механика» изд-ва «ЛАНЬ», 

Экономика и менеджмент» изд-ва 

Дашков и К. А также отдельные 

издания в соответствии с 

Договором. 

3.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

Принадлежность – сторонняя   

Реквизиты договора –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-P-2.0-

Электронные версии 

периодических и непериодических 

изданий по различным отраслям 
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eLibrary.ru». 1020/2018 от 07.12.2018  г.   

Сумма договора - 934 693 руб.  

С «01» января 2019 г. 

 по «31» декабря 2019 г.  

Ссылка на сайт – http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

науки 

4.  БД ВИНИТИ 

РАН 

Принадлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 01.02.2018 

г. 

Сумма договора -  24 000 руб. 

С «02» февраля 2018 г. по «05» мая 

2019 г. 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  локальный 

доступ  для пользователей РХТУ в 

ИБЦ РХТУ. 

Крупнейшая в России баз данных 

по естественным, точным и 

техническим наукам. Включает 

материалы РЖ (Реферативного 

журнала) ВИНИТИ с 1981 г. 

Общий объем БД - более 28 млн. 

документов 

5.  Scopus  Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

№ Scopus/130  от 09.10.2019 г. 

С «01» июля 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com. 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и наукометрическая 

база данных  издательства 

ELSEVIER  

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Специальные технологии 

стекол и материалов на их основе» проводятся в форме лекционных, практических, 

лабораторных занятий и самостоятельной работы студента. 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе:  

 Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оборудованная 

электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, 

проектор, экран) и учебной мебелью.  

 Учебная лаборатория, оснащенная лабораторной мебелью, научным и технологическим 

оборудованием для проведения лабораторных работ. 

 Лаборатория (печной зал), оснащенная высокотемпературным оборудованием для синтеза и 

термической обработки стекол и стеклокристаллических материалов. 

 Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к базам данных.  

 Технологическое оборудование для обработки, подготовки и определения технологических 

свойств сырьевых материалов для стекловарения и подготовки стекольной шихты 

(измельчители, лабораторная планетарная мельница, наборы сит для рассева порошков, 

http://www.scopus.com/
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сушильный шкаф, весы технические и аналитические, ступки для измельчения и 

смешивания порошков, прибор для определения удельной поверхности порошков), 

лазерный анализатор элементного состава материалов). 

 Высокотемпературное оборудование для синтеза и горячей обработки стекол 

(высокотемпературные электрические печи с карбидкремниевыми нагревателями и 

автоматическим регулятором температурного режима, электрическая лабораторная 

муфельная печь с автоматическим регулятором температуры, трубчатая градиентная 

электропечь, оптический пирометр). 

 Технологическое оборудование для холодной обработки материалов (шлифовально-

полировальная машина с комплектом шлифовальных и полировальных абразивов, 

стеклорезы, профилометр для определения шероховатости поверхности). 

 Приборы для определения свойств стекол и материалов на их основе (спектрофотометр для 

УФ, видимого и ближнего ИК – диапазонов спектра, оптический и материаловедческий 

микроскопы, рефрактометр Аббе оптический, полярископ – поляриметр лабораторный, 

комплект к весам для гидростатического взвешивания).  

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты образцов стекол, стекломатериалов и стеклоизделий.  

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства:  

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; конспекты 

лекций к разделам лекционного курса; комплекты проспектов ведущих фирм-производителей 

стекол, стекломатериалов, стеклоизделий. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к лекционному курсу 

по дисциплине; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в 

печатном и электронном виде; библиотека электронных видеоматериалов по тематике 

дисциплины, кафедральная библиотека электронных изданий и диссертационных работ, 

выполненных аспирантами и сотрудниками кафедры. 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools for 

Teaching, соглашение 

от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

30.01.2021 
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действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 

№ 9552830795 

2 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools for 

Teaching, соглашение 

от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 

№ 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

30.01.2021 

3 

Microsoft Office 

Home and Business 

2016 Rus CEE Only 

No Skype BOX T5D-

02705 

Договор от 11.02.2019 

№ 26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1.  

Технология 

крупнотоннажных видов 

стекол   

 

Знает: 

‒ классификацию, химические составы, 

физико-химические и эксплуатационные 

свойства стекол и стекломатериалов 

различного назначения;  

‒ теоретические основы, способы и 

методы получения стекол и 

стекломатериалов, параметры основных 

стадий их производства 

Умеет: 

‒ использовать нормативные документы 

по технологиям, качеству и 

стандартизации стеклоизделий; 

‒ применять теоретические положения к 

анализу результатов научных и 

технологических исследований в области 

стекол и стекломатериалов. 

Владеет: 

‒ навыками планирования, постановки и 

проведения эксперимента, изложения и 

анализа результатов эксперимента при 

Оценки за 

контрольную работу 

№1 (7 семестр) 

 

Оценка за зачет с 

оценкой (7 семестр) 

 



32 

 

выполнении исследовательской работы;  

‒ методами управления химико-

технологическими процессами в 

производстве крупнотоннажных и 

специальных видов стекол и 

стекломатериалов. 

 

Раздел 2. 

Технология технических 

видов стекол 

Знает: 

‒ классификацию, химические составы, 

физико-химические и эксплуатационные 

свойства стекол и стекломатериалов 

различного назначения;  

‒ теоретические основы, способы и 

методы получения стекол и 

стекломатериалов, параметры основных 

стадий их производства;  

‒ основные направления и перспективы 

развития технологий стекла и 

стекломатериалов. 

Умеет: 

‒ проводить измерения специфических 

свойств стекол и стекломатериалов; 

‒ использовать нормативные документы 

по технологиям, качеству и 

стандартизации стеклоизделий; 

‒ применять теоретические положения к 

анализу результатов научных и 

технологических исследований в области 

стекол и стекломатериалов. 

Владеет: 

‒ методами экспериментального 

определения специфических свойств 

стекол и материалов в соответствии с их 

функциональным назначением;  

‒ навыками планирования, постановки и 

проведения эксперимента, изложения и 

анализа результатов эксперимента при 

выполнении исследовательской работы; 

‒ методами управления химико-

технологическими процессами в 

производстве крупнотоннажных и 

специальных видов стекол и 

стекломатериалов. 

 

Оценки за 

контрольную работу 

№1 (7 семестр) 

 

Оценка за зачет с 

оценкой (7 семестр) 

 

Раздел 3.  Знает: Оценки за 
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Технология 

художественного стекла 

 

‒ классификацию, химические составы, 

физико-химические и эксплуатационные 

свойства стекол и стекломатериалов 

различного назначения;  

‒ теоретические основы, способы и 

методы получения стекол и 

стекломатериалов, параметры основных 

стадий их производства. 

Умеет: 

‒ проводить измерения специфических 

свойств стекол и стекломатериалов; 

‒ использовать нормативные документы 

по технологиям, качеству и 

стандартизации стеклоизделий; 

‒ применять теоретические положения к 

анализу результатов научных и 

технологических исследований в области 

стекол и стекломатериалов. 

Владеет: 

‒ методами экспериментального 

определения специфических свойств 

стекол и материалов в соответствии с их 

функциональным назначением;  

‒ навыками планирования, постановки и 

проведения эксперимента, изложения и 

анализа результатов эксперимента при 

выполнении исследовательской работы. 

 

контрольную работу 

№3 (8 семестр) 

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум (8 семестр) 

 

Оценка за экзамен (8 

семестр) 

 

Раздел 4. 

 

Технология 

промышленной 

переработки стекла и 

стеклоизделий 

Знает: 

‒ теоретические основы, способы и 

методы получения стекол и 

стекломатериалов, параметры основных 

стадий их производства;  

‒ основные направления и перспективы 

развития технологий стекла и 

стекломатериалов. 

Умеет: 

‒ проводить измерения специфических 

свойств стекол и стекломатериалов; 

‒ использовать нормативные документы 

по технологиям, качеству и 

стандартизации стеклоизделий; 

‒ применять теоретические положения к 

анализу результатов научных и 

технологических исследований в области 

Оценки за 

контрольную работу 

№4 (8 семестр) 

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум (8 семестр) 

 

Оценка за экзамен (8 

семестр) 
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стекол и стекломатериалов. 

Владеет:  

 методами экспериментального 

определения специфических свойств 

стекол и материалов в соответствии с их 

функциональным назначением;  

 навыками планирования, постановки и 

проведения эксперимента, изложения и 

анализа результатов эксперимента при 

выполнении исследовательской работы;  

‒ методами управления химико-

технологическими процессами в 

производстве крупнотоннажных и 

специальных видов стекол и 

стекломатериалов. 

 

Раздел 5. 

 

Технология материалов 

на основе стекла  

Знает:  

‒ классификацию, химические составы, 

физико-химические и эксплуатационные 

свойства стекол и стекломатериалов 

различного назначения;  

‒ теоретические основы, способы и 

методы получения стекол и 

стекломатериалов, параметры основных 

стадий их производства;  

‒ основные направления и перспективы 

развития технологий стекла и 

стекломатериалов. 

Умеет: 

‒ проводить измерения специфических 

свойств стекол и стекломатериалов; 

‒ использовать нормативные документы 

по технологиям, качеству и 

стандартизации стеклоизделий; 

‒ применять теоретические положения к 

анализу результатов научных и 

технологических исследований в области 

стекол и стекломатериалов. 

Владеет: 

 методами экспериментального 

определения специфических свойств 

стекол и материалов в соответствии с их 

функциональным назначением;  

 навыками планирования, постановки и 

проведения эксперимента, изложения и 

Оценки за 

контрольную работу 

№5 (8 семестр) 

 

Оценка за 

лабораторный 

практикум (8 семестр) 

 

Оценка за экзамен (8 

семестр) 
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анализа результатов эксперимента при 

выполнении исследовательской работы;  

 методами управления химико-

технологическими процессами в 

производстве крупнотоннажных и 

специальных видов стекол и 

стекломатериалов. 

 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

 Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом университете 

имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 28.06.2017, протокол 

№ 9); 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № 

АК-44/05вн).  
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Специальные технологии стекол и материалов на их основе» 

основной образовательной программы 

18.03.01 «Химическая технология» 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

«Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» 
наименование ООП 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1. 
Изменение в части обновления лицензионного 

программного обеспечения 

протокол заседания Ученого 

совета № 1 от«30» августа  

2019 г. 

2. 

Изменения в части использования ЭО и ДОТ 

при реализации основных профессиональных 

образовательных программ 

приказ ректора РХТУ  

им. Д.И. Менделеева 

от 16.03.2020 № 163-А  

«О предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

   

   

   

 

 

 





 2 

 

Программа составлена профессором кафедры химической технологии композиционных и 

вяжущих материалов, д.т.н. Ю.Р. Кривобородовым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на общем заседании кафедр химической технологии 

композиционных и вяжущих материалов, химической технологии керамики и огнеупоров, 

химической технологии стекла и ситаллов «28» мая 2019 г., протокол № 11 . 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для 

направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, профиль «Химическая 

технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», рекомендациями 

методической комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой 

химической технологии композиционных и вяжущих материалов, кафедрой химической 

технологии керамики и огнеупоров, кафедрой химической технологии стекла и ситаллов 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 семестра.  

Дисциплина «Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» относится к вариативной части учебного плана – Б2.В.01 

(У). Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку в области неорганической химии. 

Цель дисциплины состоит в получение студентами общих представлений об 

основных видах тугоплавких неметаллических и силикатных материалов (ТНСМ), 

знакомство с работой предприятий и технологических линий по изготовлению изделий их 

этих материалов, а также получение первичных профессиональных умений и навыков 

путем самостоятельного творческого выполнения задач, поставленных программой 

практики. 

Задачей дисциплины является приобретение обучающимися первичных знаний в 

области химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; 

представлений о современных видах и технологии производства тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов. 

Дисциплина «Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» преподается во 4 семестре. Способы и форма проведения 

«Учебной практики» - выездная. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в 

университете рейтинговой системе. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» при подготовке бакалавров по направлению подготовки 

18.03.01 Химическая технология, профиль подготовки – «Химическая технология 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» направлено на приобретение 

следующих профессиональных компетенций: 

готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных 

задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программных средств сферы 

профессиональной деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования (ПК-2); 

готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3); 

готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18); 

готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20). 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

знать:  

− основные виды ТНСМ и изделий на их основе;  

− основные способы и технологические параметры производства ТНСМ и изделий на 

их основе; 

уметь:  

−  определять вид и назначение ТНСМ и изделий на их основе; 

−  использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности; 

владеть: 

−  комплексом первоначальных знаний и представлений об организации 

производства ТНСМ и изделий на их основе;  

−  навыками изложения полученных знаний в виде отчета о прохождении практики, 

описания исходных материалов, технологической схемы производства, контроля 

качества готовой продукции; 

−  навыками работы с научно-технической, справочной литературой и электронным 

ресурсами по теоретическим и технологическим аспектам ТНСМ. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Учебная практика организуется в 4 семестре бакалавриата на базе знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин направления 18.03.01 Химическая 

технология. Контроль освоения студентами дисциплины осуществляется путем проведения 

зачета с оценкой. 

Виды учебной работы 

Объем 

В зач.  

единицах 

В акад. 

часах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
3,0 108 81 

Самостоятельная работа (СР) 3,0 108 81 

Контактная самостоятельная работа 

3,0 

0,2 0,15 

Самостоятельное получение и освоение знаний, 

умений и навыков в соответствии с программой 
107,8 80,85 

Вид итогового контроля: зачет с оценкой − − − 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Разделы дисциплины 

№ п/п Раздел дисциплины 
Самостоятельная 

работа, часов 

1 
Раздел 1. Ознакомление с технологией производства и 

структурой предприятия по производству ТНСМ. 
36 

2 

Раздел 2. Изучение основных технологических 

процессов, параметров и методов их регулирования на 

конкретном предприятии по производству ТНСМ. 

Выполнение индивидуального задания. 

54 

3 Раздел 3. Систематизация материала, подготовка отчета. 18 

 Всего часов 108 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Ознакомление с технологией производства и структурой предприятия 

по производству ТНСМ 

Ознакомление с историей производства силикатных материалов и изделий на их 

основе, природными материалами, используемыми для этих целей. Ознакомление с 

основными технологическими стадиями и способами производства ТНСМ, свойствами 

изделий и областями их применения. 

Общая характеристика предприятия. Номенклатура и объемы выпускаемой 

продукции. Метод производства. Принципиальная технологическая схема производства 

продукции. Структура предприятия, основные производственные цеха и отделения. 

Раздел 2. Изучение основных технологических процессов, параметров и 

методов их регулирования на конкретном предприятии по производству ТНСМ.  

Основные производственные процессы в соответствии с технологической схемой 

предприятия. Основные параметры производственных процессов и работы 

технологического оборудования. Методы контроля и управления технологическими 

процессами. Контроль качества готовой продукции. 

Раздел 3. Систематизация материала, подготовка отчета. 

Обобщение и систематизация данных по структуре, технологии производства, 

применяемому оборудованию, выпускаемой предприятием продукции, методам и формам 

контроля продукции. Поиск и сбор недостающих данных. 

Ознакомление с перспективными научными разработками в области создания и 

применения ТНСМ. Посещение научных лабораторий кафедр и знакомство с организацией 

работы в исследовательской лаборатории.  

Подготовка и написание отчета.  

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетенции 
Разделы 

1 2 3 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− основные виды ТНСМ и изделий на их основе;  

− основные способы и технологические параметры производства 

ТНСМ и изделий на их основе; 

+ +  

Уметь: 

− определять вид и назначение ТНСМ и изделий на их основе; 

−  использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности  

+ + + 

Владеть: 

− комплексом первоначальных знаний и представлений об 

организации производства ТНСМ и изделий на их основе;  

−  навыками изложения полученных знаний в виде отчета о 

прохождении практики, описания исходных материалов, 

технологической схемы производства, контроля качества 

готовой продукции; 

− навыками работы с научно-технической, справочной 

литературой и электронным ресурсами по теоретическим и 

технологическим аспектам ТНСМ. 

+ + + 
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В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

профессиональные компетенции: 

− готовность применять аналитические и численные методы 

решения поставленных задач, использовать современные 

информационные технологии, проводить обработку информации 

с использованием прикладных программных средств сферы 

профессиональной деятельности, использовать сетевые 

компьютерные технологии и базы данных в своей 

профессиональной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования (ПК-2) 

+ + + 

− готовность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-3) 

+ + + 

− готовность использовать знание свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-18) 

+ +  

− готовность изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

(ПК-20) 

 + + 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 проведение 

практических и лабораторных занятий по дисциплине «Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности» не предусмотрено. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Рабочей программой «Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» предусмотрена самостоятельная работа студентов 

бакалавриата в объеме 108 акад. часов (81 астрон. часов) 

Самостоятельная работа проводится с целью закрепления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− этапы ознакомления с технологией производства стекла, керамики и вяжущих 

материалов; 

− этап практического освоения технологических процессов и методов их контроля на 

конкретном предприятии по производству силикатной продукции. 

Ознакомление с технологией производства стекла, керамики и цемента 

осуществляется в виде экскурсий на конкретное предприятие. 

При посещении предприятия и ознакомления с его деятельностью обучающийся 
должен собрать материал, необходимый для подготовки отчета по практике.  

Отчет по практике включает:  

− историческую справку о предприятии; 

− номенклатуру выпускаемой продукции; 

− виды и нормы расхода сырьевых материалов; 

− краткое описание основных технологических переделов производства с указанием 

применяемого оборудования; 

− методы и формы контроля технологических процессов; 

− правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда на 

конкретном предприятии. 

 



 8 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Итоговая оценка по учебной практике (зачет с оценкой, максимальная оценка – 100 

баллов) выставляется студенту по итогам написания отчета о прохождении практики 

(максимальная оценка за отчет о прохождении практики – 40 баллов), отчета о выполнении 

индивидуального задания (максимальная оценка – 20 баллов) и итогового опроса студента 

(максимальная оценка за итоговый опрос – 40 баллов). 

8.1. Примерная тематика индивидуальных заданий 

Индивидуальное задание выполняется обучающимся самостоятельно на основе 

сбора дополнительной информации во время прохождения производственной практики, а 

также информации, полученной из других источников, например, сети Интернет. 

Индивидуальное задание направлено на углубленное изучение обучающимся тех 

или иных вопросов, связанных с технологией производства ТНСМ, технологическими 

процессами, оборудованием для их осуществления, технологическими параметрами 

процесса производства, контролем качества производимой продукции. 

Отчет о выполнении индивидуального задания является составной частью отчета о 

прохождении практики и должен выполняться в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отчету. Отчет о выполнении индивидуального задания должен включать 

текст, необходимые рисунки, формулы, схемы и фотографии. 

Примерная тематика индивидуальных заданий представлена ниже. 

1. Требования нормативных документов к цементам, выпускаемым предприятием. 

2. Сертификация цементов, основные этапы её выполнения. 

3. Методы обеспечения постоянства состава сырья, используемого для производства 

портландцемента. 

4. Преимущества и недостатки способа производства цемента, используемые на 

предприятии. 

5. Модульные характеристики, влажность и тонкость помола сырьевой смеси, 

используемой для производства портландцемента на предприятии. 

6. Технологический контроль состава и свойств сырьевой смеси. 

7. Футеровка вращающихся печей. Меры, предпринимаемые предприятием для 

увеличения срока службы огнеупорной футеровки. 

8. Основные свойства портландцементного клинкера и организация контроля 

качества клинкера на предприятии 

9. Роль минеральных добавок и гипса, используемых при производстве 

портландцемента. 

10. Мероприятия, проводимые предприятием для защиты окружающей среды. 

11. Методы обеспечения постоянства состава формовочных масс, используемых в 

производстве керамических изделий, выпускаемых предприятием. 

12. Технологический контроль состава и свойств временных технологических связок 

(ВТС), применяемых в формовочных массах, используемых на предприятии. 

13. Способы интенсификации процессов получения однородных формовочных масс 

для заготовок керамических изделий, выпускаемых предприятием. 

14. Методы формования и свойства заготовок, получаемых из формовочных масс, 

используемых в производстве керамических изделий, выпускаемым предприятием. 

15. Виды обнаруживаемого брака получаемых заготовок (до удаления ВТС) 

керамических изделий, выпускаемым предприятием, и меры по его устранению. 

16. Способы интенсификации процессов формования высококачественных заготовок 

керамических изделий, выпускаемых предприятием. 

17. Методы удаления временных технологических связок из заготовок, применяемые в 

производстве керамических изделий, выпускаемых предприятием. 

18. Параметры обжига керамических заготовок и их влияние на свойства получаемых 

керамических изделий. 
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19. Виды брака, обнаруживаемые в готовых керамических изделиях, их причины и 

методы устранения. 

20. Послеобжиговая обработка керамических изделий, ее параметры, виды брака и 

методы их устранения. 

21. Хранение, подготовка и контроль сырьевых материалов в условиях предприятия. 

22. Технологическая линия и оборудование для подготовки стекольной шихты. 

Требования, предъявляемые к шихте, методы ее контроля. 

23. Типы и виды смесителей, применяемых для подготовки стекольной шихты, 

параметры и циклограмма работы смесителя на предприятии. 

24. Технологическая линия и оборудование для подготовки возвратного стекольного 

боя на предприятии. 

25. Конструктивные особенности стекловаренной печи, эксплуатируемой на 

предприятии, ее технико-экономические характеристики. 

26. Типы огнеупоров и их раскладка при футеровке стекловаренных печей. 

27. Температурный режим стекловаренной печи, его регулирование и контроль. 

28. Мероприятия по интенсификации стекловарения в условиях предприятия. 

29. Принципы и оборудование для контроля листового флоат-стекла «on line». 

30. Лазерная резка стекла – принципы, оборудование, технологические параметры, 

преимущества и ограничения. 

 

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

(Зачет с оценкой) 

1. Технологическая схема процесса производства на предприятии. 

2. Применяемые сырьевые материалы, их характеристика. 

3. Методы транспортировки сырьевых материалов на завод. 

4. Склады сырьевых материалов и нормы запаса сырья для производства вяжущих 

материалов.  

5. Характеристики и параметры работы основного технологического оборудования 

сырьевого цеха.  

6. Характеристики сырьевого шлама или сырьевой шихты для получения цементного 

клинкера.  

7. Контроль состава сырьевых смесей и их корректирование. 

8. Техническая характеристика оборудования цеха обжига. Тип печей и холодильников. 

9. Система транспорта клинкера от печи, его складирование. 

10. Характеристика портландцементного клинкера (химический и минералогический 

состав клинкера, гранулометрический состав, вес литра клинкера). 

11. Технологический контроль в цехе обжига клинкера. 

12. Технологическая схема цеха помола цемента. 

13. Роль минеральных добавок и гипса, используемых при производстве портландцемента. 

14. Цементные мельницы: количество, конструкция, основные размеры, 

производительность. 

15. Мероприятия, проводимые предприятием для защиты окружающей среды. 

16. Система обеспыливания при помоле цемента. 

17. Характеристика готовой продукции (типы и марки цементов, вещественный и 

гранулометрический состав, тонкость помола). 

18. Технологический контроль качества цемента. 

19. Вспомогательные цеха и подразделения предприятия, их предназначение. 

20. Структурная схема управления предприятием. 

21. Хранение, подготовка и контроль сырьевых материалов в условиях предприятия. 

22. Устройство составного цеха для приготовления стекольной шихты. Основное 

оборудование и параметры его работы. 
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23. Требования, предъявляемые к кварцевым пескам. Методы их обработки и контроля. 

24. Технология приготовления стекольной шихты. Основные параметры и оборудование. 

25. Методы транспортировки стекольной шихты в машинно-ванный цех. 

26. Устройство машинно-ванного цеха, основные агрегаты и параметры их работы. 

27. Устройство стекловаренной печи, основные параметры работы, огнеупоры и обвязка 

печи. 

28. Температурный режим стекловаренной печи, его регулирование и контроль. 

29. Принципы работы горелок и регенераторов. Температурные параметры. 

30. Оборудование для формования стеклоизделий, марки стеклоформующих машин, их 

производительность. 

31. Оборудование для отжига стеклоизделий. Типы печей для отжига и параметры их 

работы. 

32. Методы и способы упрочнения стеклоизделий, материалы и параметры упрочнения. 

33. Производство листового полированного стекла. Назначение, классификация, 

ассортимент. 

34. Производство архитектурно-строительных стекол. Назначение, классификация, 

ассортимент. 

35. Производство стеклянной тары. Назначение, классификация, ассортимент. 

36. Технологические особенности производства листового стекла методами ВВС и БВВС. 

37. Технологические особенности огневой полировки сортового стекла. 

38. Вспомогательные цехи и оборудование на стекольных заводах. 

39. Требования нормативных документов к керамическим изделиям, выпускаемым 

предприятием. 

40. Вещественный состав сырья, применяемого для производства выпускаемых 

керамических изделий. 

41. Физические свойства сырьевых материалов для получения керамических изделий: 

твердость, влажность и другие технологические характеристики. 

42. Виды контроля сырья, применяемого для производства выпускаемых керамических 

изделий. 

43. Химико-минералогический состав сырья, применяемого для производства 

выпускаемых керамических изделий. 

44. Структура материала выпускаемых керамических изделий. 

45. Методы обеспечения постоянства состава формовочных масс, используемых в 

производстве керамических изделий, выпускаемых предприятием 

46. Основные стадии (переделы) производства керамических изделий, выпускаемых на 

предприятии. 

47. Пути интенсификации помола сырьевых материалов. Сухой и мокрый помолы. 

48. Применение при помоле сырьевых материалов ПАВ и высокоэнергетических мельниц. 

49. Оптимизация процесса тонкого и сверхтонкого измельчения сырьевых материалов. 

Оценка степени измельчения. Гранулометрический состав сырьевой смеси и его связь с 

затратами энергии на помол. 

50. Размер и форма частиц в порошках после измельчения. Текучесть и явление аутогезии 

в порошках. Агрегирование высокодисперсных порошков и его влияние на последующие 

стадии технологии керамики. 

51. Применяемые временные технологические связки (ВТС). Их химический состав и 

физико-химические свойства. 

52. Получение формовочных масс для выпускаемых керамических изделий. 

53. Оборудование, применяемое для получения формовочных масс на данном 

предприятии. 

54. Методы анализа качества получаемых формовочных масс на данном предприятии. 

55. Реологические свойства формовочных масс, применяемых на данном предприятии. 

56. Методы формования заготовок (полуфабриката), применяемых на предприятии. 
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57. Контроль качества заготовок и виды брака заготовок (до удаления ВТС) на 

предприятии. 

58. Виды брака заготовок после удаления из них ВТС и пути их устранения на 

предприятии. 

59. Оборудование, применяемое для обжига заготовок (полуфабриката) на данном 

предприятии. 

60. Контроль качества спеченных керамических изделий на предприятии. 

8.3. Структура и пример билета для зачета с оценкой 

Зачет по учебной практике включают три контрольных вопроса, первый оценивается 

максимально в 14 баллов, каждый последующий оценивается максимально в 13 баллов. 

Пример билета к зачету с оценкой: 

«Утверждаю» 

Зав. кафедрой 

______________ 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д. И. Менделеева 

Кафедра химической технологии композиционных и 

вяжущих материалов 

18.03.01. Химическая технология 

Профиль – «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» 

Дисциплина «Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» 

Билет № 5 

1. Виды сырьевых материалов, используемых для производства цементного 

клинкера. 

 

2. Химико-минералогический состав сырья, применяемого для производства 

выпускаемых керамических изделий. 
 

3. Методы и способы упрочнения стеклоизделий, материалы и параметры 

упрочнения. 

 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Портландцемент и его разновидности: учеб. пособие / Гусев Б.В., Кривобородов Ю.Р., 

Самченко С.В. – М.: НИУ МГСУ. 2015. – 112 с. 

2. Классен В.К. Технология и оптимизация производства портландцемента. – Белгород, 

Изд-во БГТУ, 2011. – 306 с. 

3. Химическая технология керамики: Учеб. пособие для вузов / Н. Т. Андрианов, В. Л. 
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Балкевич, А. В. Беляков, А. С. Власов, И. Я. Гузман, Е. С. Лукин, Ю. М. Мосин, Б. С. 

Скидан / Под ред. И. Я. Гузмана – М.: ООО РИФ “Стройматериалы”, 2012. – 496 с. 

4. Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий. – Владимир: Транзит-ИКС, 2015. –

712 с.  

Б. Дополнительная литература 

1. Тейлор Х. Химия цемента. – М.:  Мир, 1996. – 560 с. 

2. Кузнецова Т.В., Самченко С.В. Микроскопия материалов цементного производства. 

М.: Изд. центр МИКХиС, 2007. – 304 с. 

3. Кащеев И.Д., Земляной К.Г. Производство огнеупоров. Учебное пособие. СПб.: Лань, 

2017. - 333 с. 

4. Михайленко Н.Ю., Орлова Л.А. Типы и виды стекла и стекломатериалов. 

Терминологический справочник / Под ред. П.Д. Саркисова. – М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2012. – 92 с.   

5. Бутт Ю. М., Сычев М.М., Тимашев В. В. Химическая технология вяжущих 

материалов. — М.: Высшая школа, 1980. – 472 с. 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Научно-технические журналы: 

− Журнал «Цемент и его применение» ISSN 0041-4867 

− Журнал «Строительные материалы», ISSN 0585-430X 

− Журнал «ZKG International», ISSN 0949-0205 

− Журнал «Техника и технология силикатов», ISSN: 2076-0655 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

1. elibrary.ru 

2. www.procement.ru 

3. www.beton.ru  

4. cemcom.ru/journal 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации рабочей программы и контроля ее освоения при переходе на ЭО и 

ДОТ используются следующие средства и программные продукты: e-mail, ЭИОС РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, программа для организации интерактивных конференций ZOOM, 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 16.04.2019). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования // 

Координационный совет учебно-методических объединений и научно-методических 

советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов высшего 

образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvpo/92/91/4 

(дата обращения: 16.04.2019). 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8

%EA%E0%E7 (дата обращения: 16.04.2019). 

http://elibrary.ru/
http://www.procement.ru/
http://www.beton.ru/
http://www.cemcom.ru/journal
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvpo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
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При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

− Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru (дата обращения: 16.04.2019). 

− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 16.04.2019). 

− ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 16.04.2019). 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

бакалавриате направлены на повышение ритмичности и эффективности его 

самостоятельной работы по дисциплине. 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. Подведение итогов 

учебной практики предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики, полноты и качества собранного материала, наличия необходимого анализа, 

степени обоснованности выводов, выявление недостатков в прохождении практики, 

представленном материале и его оформлении, разработку мер и путей их устранения. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителя практики, после 

соответствующей доработки, выходит на защиту (зачет) отчета о практике. 

Отрицательный отзыв о работе студента во время практики, несвоевременная сдача 

отчета или неудовлетворительная оценка при защите отчета по практике считаются 

академической задолженностью. 

По результатам практики составляется отчет, структура которого определяется 

вышеназванными задачами в соответствии с методическими указаниями по сбору 

материала. 

Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 

практики. Объем отчета (основной текст) – 25-30 страниц. Таблицы, схемы, рисунки, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. 

Структурные элементы отчета по учебной практике: 

• титульный лист; 

• содержание; 

• введение; 

• основная часть: характеристика предприятий, с деятельностью которых 

ознакомился студент во время практики. 

• отчет по индивидуальному заданию 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения. 

При оформлении отчета следует ориентироваться на требования ГОСТ 7.32-2017 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Содержание и оформление отчета оценивается в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка отчета 

составляет 40 баллов и максимальная оценка за отчет по индивидуальному заданию – 20 

баллов.  

В соответствии с планом учебная практика завершается итоговым контролем в 

форме зачета с оценкой. Максимальная оценка зачета составляет 40 баллов. 

http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, 

набранных при оценке отчета по практике и при защите отчета на зачете. Максимальная 

общая оценка всей дисциплины составляет 100 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

 Распределение баллов соответствует п.10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. 

Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений 

обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до 

обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Основной задачей преподавателей, проводящих учебную практику, является 

ознакомление студентов с видами продукции, технологией и оборудованием предприятий 

силикатных материалов. 

Перед выездом на практику руководители практики от университета проводят 

собрания в группах, на которых разъясняют цели, задачи и порядок прохождения практики; 

знакомят с требованиями к отчетам по практике и порядком сдачи зачета.  

Руководитель практики от университета обязан за 1-3 дня до начала практики 

студентов прибыть на предприятие и решить организационные вопросы. Совместно с 

руководителем практики от предприятия согласовать календарный план прохождения 

практики. 

По прибытии на предприятие перед началом студенты в обязательном порядке 

проходят инструктаж по противопожарной безопасности и охране труда, знакомятся с 

правилами внутреннего распорядка на предприятии. 

Работа студентов во время практики должна контролироваться руководителями 

практики от предприятия и университета в установленном порядке. 

Во время посещений предприятий силикатной промышленности необходимо 

обратить внимание студентов на виды сырья, технологические схемы его переработки и 

характеристику выпускаемой продукции. Особое внимание студентов обратить на 

современные конструкции тепловых агрегатов для термообработки силикатных 

материалов; находясь на предприятии, особое внимание необходимо уделить 

экологическим аспектам производства материалов, требований законов и других 

нормативно-правовых документов по защите окружающей среды. 

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам 

информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по дисциплине.  

Рекомендуется проведение экскурсий на выставки строительных материалов, 

проходящие в Москве. 
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11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1.  

Распределение баллов соответствует п.10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. 

Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений 

обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до 

обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль 

в режиме тестирования и проверки домашних заданий; онлайн консультации по разделам 

дисциплины; самостоятельная работа. 

При реализации и контроля освоения РПД в зависимости от конкретной ситуации 

ЭО и ДОТ могут быть применены в следующем виде: e-mail, ЭИОС РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, программа для организации интерактивных конференций ZOOM. 

Объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают самостоятельную 

работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой данной 

дисциплины. 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2019 составляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и 

электронными изданиями из расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для дисциплин 

вариативной части образовательной программы – 1 экз. на одного обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 
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№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС, 

сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, доступ 

к которому предоставляется 

договором 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Лань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «ЛАНЬ» 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Сумма договора – 357 000-00  

  

 С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

   

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

 

 

 

 

 

 

  

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083-68   

 

 С «26» сентября 2019г. по 

«25» сентября 2020г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Электронно-библиотечная 

система издательства "Лань" —   

ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг 

ведущих издательств учебной и 

научной литературы (в том числе 

университетских издательств), 

так и электронные версии 

периодических изданий по 

различным областям знаний.         

ЭБС «ЛАНЬ»   предоставляет 

пользователям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрированы 

бесплатные сервисы для 

незрячих студентов и синтезатор 

речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ,                       «Химия» - 

изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва "Лань", 

Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические науки" 

изд-ва "Лань". 

____________________________ 

 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ,                       «Химия» - 

изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва 

«ЛАНЬ», Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»,  Инженерно-

технические науки" изд-ва 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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 «ЛАНЬ», «Теоретическая 

механика» изд-ва «ЛАНЬ», 

Экономика и менеджмент» изд-

ва Дашков и К. А также 

отдельные издания в 

соответствии с Договором. 

 

 2.    

Электронно -

библиотечная 

система   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

   Принадлежность – 

собственная РХТУ.  

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 

 Доступ  для пользователей 

РХТУ с любого компьютера.     

  

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ 

по всем ООП. 

3 Информационно-

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, правила, 

стандарты 

России». 

Принадлежность сторонняя. 

 

Реквизиты контракта –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  контракт 

№ 111-142ЭА/2018  от 

18.12.2018 г.                        

Сумма договора – 547 511 руб. 

 

С «01» января.2019 г. по «31» 

декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/ 

 

    Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

 Электронная библиотека 

нормативно-технических 

изданий. Содержит более 40000 

национальных стандартов и др. 

НТД 

http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
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4 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

(ЭБД). 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора –  РГБ, 

Договор   № 29.01-Р-2.0-

826/2018 от 03.10.2018 г. 

Сумма договора -   299130-00     

 

 С «15» октября 2018 г. по   

«14» июля  2019 г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 

Количество ключей – 10 

лицензий  + распечатка  в ИБЦ.   

В ЭБД доступны электронные 

версии диссертаций Российской 

Государственной библиотеки: 

с 1998 года – по специальностям: 

"Экономические науки", 

"Юридические науки", 

"Педагогические науки" и 

"Психологические науки"; 

с 2004 года - по всем 

специальностям, кроме 

медицины и фармации; 

с 2007 года - по всем 

специальностям, включая работы 

по медицине и фармации. 

 

5 ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принадлежность – сторонняя   

Реквизиты договора –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018  г.   

Сумма договора - 934 693-00  

 

С «01» января 2019 г. 

 по «31» декабря 2019 г.  

 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

 

 

  

Электронные   версии 

периодических и 

непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

БД ВИНИТИ 

 РАН 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

Принадлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Сумма договора -  24000-00 

 

С «02» февраля 2018 г.             

по «05» мая 2019 г. 

 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

 

Количество ключей –  

локальный доступ  для 

пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

 

 

Крупнейшая в России баз 

данных по естественным, 

точным и техническим наукам. 

Включает материалы РЖ 

(Реферативного журнала) 

ВИНИТИ с 1981 г. Общий объем 

БД - более 28 млн. документов 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно-

правовая  система 

«Консультант+»,  

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность сторонняя, 

Договор № 45-70ЭА/2018  от 

09.07.2018 г. 

 

С «10» июля 2018 г. 

по «09» июля 2019 г. 

 

Ссылка на сайт- 

http://www.consultant.ru/ 

 

 Количество ключей – 50 

пользовательских лицензий по 

ip-адресам. 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской 

Федерации.  

 

 

8 

 

Справочно-

правовая  система 

“Гарант» 

 

 

 

    

Принадлежность сторонняя 

Договор  №145-188ЭА/2018 г. 

от 28.01.2019 г. 

 

С «28» января 2019 г.                

по «27» января 2020 г. 

 

Ссылка на сайт –   

http://www.garant.ru/ 

 

 Сумма договора -  512000-00 

Количество ключей – 50 

пользовательских лицензий по 

ip-адресам. 

 

 

 

Гарант — справочно-правовая 

система по законодательству 

Российской Федерации. 

 

 

 

9 Издательство 

Wiley 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

 Сублицензионный договор 

 №  Wiley/130  от 10.10.2019 г. 

Коллекция журналов по всем 

областям знаний, в том числе 

известные журналы по химии, 

материаловедению, взрывчатым 

веществам и др. 

http://www.viniti.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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С «01» января 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

   

 Ссылка на сайт –  

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

  

 

 

10 QUESTEL ORBIT Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор       

№ Questel/130 от 05.09.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

     Ссылка на сайт –  

http://www.questel.orbit.com 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

ORBIT является глобальным 

оперативно обновляемым 

патентным порталом, 

позволяющим осуществлять 

поиск в перечне заявок на 

патенты, полученных, 

приблизительно, 80-патентными 

учреждениями в различных 

странах мира и предоставленных 

грантов. 

11  ProQuest 

Dissertation and 

Theses Global 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № ProQuest/130 от 09.10.2019 г.  

 

С «01» января 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт –  

http://www.proquest.com/products

-services/pqdtglobal.html 

 

Количество ключей – дост 

уп для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

 База данных ProQuest 

Dissertation & Theses Global 

(PQDT Global)  авторитетная 

коллекция из более 3,5 млн. 

зарубежных диссертаций, более 

1,7 млн. из которых 

представлены в полном тексте. 

12  American 

Chemical Society 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 №  ACS/130   от 25.10.2019 г. 

 

С «01» июля 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

 

    Коллекция  журналов по 

химии и химической технологии  

Core +   издательства American 

Chemical Society 

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.questel.orbit.com/
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
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Ссылка на сайт –  

http://www.acs.org/content/acs/en.

html 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

13  American  Institute 

of Physics (AIP) 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № AIP/130    от 24.10.2019 г. 

 

С «01» июля 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт –  

http://scitation.aip.org/ 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

  

Коллекция  журналов по 

техническим и естественным 

наукам издательства 

Американского института 

физики (AIP) 

14   База  данных 

Reaxys и Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компании Elsevier 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор   

№ Reaxys /130 от 10.10.2019 г. 

 

 С «01» июля 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт –   

https://www.reaxys.com/ 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

  Структурно-химическая база 

данный Reaxys включает в себя 

структурную базу данных 

химических соединений и их 

экспериментальных свойств, 

реферативную базу журнальных 

и патентных публикаций, базу 

химических реакций с функцией 

построения плана синтеза. 

Модуль биологически активных 

соединений, биологических 

мишеней, фармакологических 

свойств химических соединений 

Reaxys Medicinal Chemistry 

является крупнейшей в мире 

базой данных. 

15 Scopus  

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № Scopus/130  от 09.10.2019 г. 

 

С «01» июля 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт –     

http://www.scopus.com. 

 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных  

издательства ELSEVIER  

http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://scitation.aip.org/
https://www.reaxys.com/
http://www.scopus.com/
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 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

 

 

16 Ресурсы 

международной 

компании 

Clarivate Analytics             

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор       

№ WoS/130  от 05.09.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

 Ссылка на сайт –   

http://apps.webofknowledge.com/

WOS_GeneralSearch_input.do?pr

oduct=WOS&search_mode=Gene

ralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7b

UatOlJ&preferencesSaved=  

 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Открыт доступ к ресурсам:  

WEB of SCIENCE – 

реферативная и 

наукометрическая база данных.  

MEDLINE – реферативная база 

данных по медицине.                        

    

17 

 

Royal Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество 

 

 Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор      

№  RSC/130   от 08.10.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.              по 

«31» декабря 2019 г. 

 

    Ссылка на сайт –   

http://pubs.rsc.org/ 

      

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

 

Коллекция включает 44 журнала. 

Тематика: органическая, 

аналитическая, физическая 

химия, биохимия, электрохимия, 

химические технологии. 

18. Электронные 

ресурсы 

издательства 

SpringerNature 

 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка  

(Минобрнауки+РФФИ)  

Информационное письмо 

РФФИ  № 809 от 24.06.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.               

по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт 

http://link.springer.com/ 

 

-  Полнотекстовая 

коллекция электронных 

журналов   Springer по 

различным отраслям знаний. 

- Полнотекстовые 85 

журналов Nature Publishing 

Group 

- Коллекция научных 

протоколов по различным 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://pubs.rsc.org/
http://link.springer.com/
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 Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

  

 

 

отраслям знаний Springer 

Protocols 

- Коллекция научных 

материалов в области 

физических наук и инжиниринга 

Springer Materials (The Landolt-

Bornstein Database) 

- Полный доступ к 

статическим и динамическим 

справочным изданиям по любой 

теме 

- Реферативная база данных 

по чистой и прикладной 

математике zbMATH 

-          Nano Database 

19. База данных 

SciFinder 

компании 

Chemical Abstracts 

Service 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор      

№ CAS/130   от 23.10.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.               

по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт – 

https://scifinder.cas.org  

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам и персональной 

регистрации. 

 

  

SciFinder — поисковый сервис, 

обеспечивающий 

многоаспектный поиск как 

библиографической информации, 

так и информации по химическим 

реакциям, структурным 

соединениям и патентам. 

Основная тематика обширного 

поискового массива — химия, а 

также ряд смежных дисциплин, 

таких как материаловедение, 

биохимия и биомедицина, 

фармакология,  химическая 

технология, физика, геология, 

металлургия и другие.   

https://scifinder.cas.org/
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20 Издательство 

Elsevier на 

платформе 

ScienceDirect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ  № исх.- 1294  

от 09 10 2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.               

по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт – 

https://www.sciencedirect.com 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам. 

 

 

«Freedom Collection» — 

полнотекстовая коллекция 

электронных журналов 

издательства Elsevier по 

различным отраслям знаний, 

включающая не менее 2000 

наименований электронных 

журналов. 

«Freedom Collection eBook 

collection» — содержит более 5 

000 книг по 24 различным 

предметным областям 

естественных, технических и 

медицинских наук. 

Доступ к архивам 2014-2018гг. 

21 ЭБС «Лань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№29.01-З-2.0-1299/2018  

от 06.03.2019 г. 

 С «06» марта 2019г.                 

по «25» сентября 2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com   

Сумма договора – 73 247-39   

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Коллекция книг по естественно-

научным и техническим отраслям  

наукам. 

 

 

 

 

22 ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2019 г. 

С «11» января 2019 г. по «»10» 

января 2020 г. 

Ссылка на сайт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Сумма договора – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

 

Электронная библиотека 

включает более 5000 

наименований  учебников и 

учебных пособий по всем 

отраслям знаний  для всех 

уровней профессионального 

образования от ведущих научных 

школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


 25 

 

 

Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет: 

1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  http://doaj.org/  

Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний (около 2 

миллионов статей) из134 стран мира. 

2. Directory of Open Access Books (DOAB) https://www.doabooks.org/ 

В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 

научными издательствами. 

3. BioMed Central  https://www.biomedcentral.com/ 

База данных включает  более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и 

естественным наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном доступе. 

4. Электронный ресурс arXiv  https://arxiv.org/ 

Крупнейшим бесплатный архив  электронных научных публикаций по разделам физики, 

математики, информатики, механики, астрономии и биологии. Имеется подробный 

тематический каталог и возможность поиска статей по множеству критериев. 

5. Коллекция журналов MDPI AG   http://www.mdpi.com/ 

Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для 

рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель, 

Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных журналов, 

находящихся в открытом доступе. 

6. Издательство с открытым доступом InTech  http://www.intechopen.com/ 

Первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом  доступе, около 

2500 научных изданий. Основная тематическая направленность -  физические и 

технические науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни.   

7. База данных химических соединений ChemSpider  http://www.chemspider.com/ 

ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая быстрый доступ к 

более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной информации.  Ресурс 

принадлежит Королевскому химическому обществу Великобритании (Royal Society of 

Chemistry). 

8. Коллекция журналов PLOS ONE http://journals.plos.org/plosone/ 

PLOS ONE – коллекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых исследованиях 

в области естественных наук и медицины. Все журналы   размещены в свободном доступе 

(Open Access), все статьи проходят строгое научное рецензирование. 

9. US Patent and Trademark Office (USPTO)  http://www.uspto.gov/ 

Ведомство по патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет свободный 

доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. по настоящее время. 

10. Espacenet - European Patent Office (EPO)   http://worldwide.espacenet.com/ 

Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких международных 

патентных бюро, в том числе последние тексты патентов США, России, Франции, Японии 

и др. 

11. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru  

Информационные ресурсы ФИПС свободного доступа: 

    - Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 

    - Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. 

    - Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг. 

    - Полные тексты российских патентных документов из последнего официального 

бюллетеня. 

 

 

 

http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Учебная практика: 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» проводятся в 

форме самостоятельной работы студента. 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе:  

Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места, с доступом к базам данных и 

выходом в Интернет.  

13.2. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства:  

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

13.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: альбомы и рекламные проспекты с 

основными видами и характеристиками вяжущих материалов. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

программы учебной практики; учебно-методические разработки в электронном виде; 

кафедральные библиотеки электронных изданий. 

13.4. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools for 

Teaching, соглашение 

от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 

№ 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

31.01.2021 

2 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools for 

Teaching, соглашение 

от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 

№ 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

31.01.2021 

3 
Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 

Контракт от 24.12.2018 

№ 126-152ЭА/2018 
670 22.12.2020 
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4 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Professional 32 bit/64 bit 

Rus Only FQS-10150 

Договор от 11.02.2019 

№ 26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 

5 

Microsoft Office Home 

and Business 2016 Rus 

CEE Only No Skype BOX 

T5D-02705 

Договор от 11.02.2019 

№ 26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Наименование  

разделов 

дисциплины 

Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1 

Ознакомление с 

технологией 

производства и 

структурой 

предприятия по 

производству 

ТНСМ. 

знает:  

основные виды ТНСМ и изделий на их основе;  

основные способы и технологические 

параметры производства ТНСМ и изделий на их 

основе; 

умеет:  

определять вид и назначение ТНСМ и изделий 

на их основе;  

владеет: 

комплексом первоначальных знаний и 

представлений об организации производства 

ТНСМ и изделий на их основе; 

Оценка за отчет по 

практике 

Раздел 2 

Изучение 

основных 

технологических 

процессов, 

параметров и 

методов их 

регулирования на 

конкретном 

предприятии по   

производству 

ТНСМ. 

знает:  

основные способы и технологические 

параметры производства ТНСМ и изделий на их 

основе; 

умеет:  

использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы экономического 

анализа в практической деятельности 

владеет: 

навыками работы с научно-технической, 

справочной литературой и электронным 

ресурсами по теоретическим и технологическим 

аспектам ТНСМ. 

Оценка за отчет по 

практике 

 

Оценка при сдаче 

зачета 

Раздел 3 

Систематизация 

материала, 

подготовка 

отчета. 

знает:  

основные виды ТНСМ и изделий на их основе;  

основные способы и технологические 

параметры производства ТНСМ и изделий на их 

основе; 

умеет:  

определять вид и назначение ТНСМ и изделий 

на их основе;  

использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации 

Оценка за отчет по 

практике 

 

Оценка при сдаче 

зачета 
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продуктов и изделий, элементы экономического 

анализа в практической деятельности 

владеет: 

комплексом первоначальных знаний и 

представлений об организации производства 

ТНСМ и изделий на их основе;  

навыками изложения полученных знаний в виде 

отчета о прохождении практики, описания 

исходных материалов, технологической схемы 

производства, контроля качества готовой 

продукции. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 

08.04.2014 № АК-44/05вн). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе 
 

«Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности»  

основной образовательной программы 

18.03.01 «Химическая технология» 

Профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019 г. 

2. 
Изменения в части обновления договоров 

электронных ресурсов 

протокол заседания 

Ученого совета № 2 от 

«30» сентября 2019 г. 

3. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 8 от 

«26» февраля 2020 г. 

4. 

Изменения в части использования ЭО и 

ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

приказ ректора РХТУ  

им. Д.И. Менделеева 

от 16.03.2020 № 163-А  

«О предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  

протокол заседания 

Ученого совета №  от 

«  »  20  г. 
 

 



Министерство науки и высшего образования Российской федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
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имени Д.И. Менделеева»
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(Б2.В.02(Н))

Направление подготовки 18.03.01 Химическая технология

Профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических 

и силикатных материалов» 

Квалификация - бакалавр

Программа одобрена 
Методической комиссией 

РХТУ им. Д. Менделеева 
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Председатель Н.А. Макаров
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 

бакалавров 18.03.01 Химическая технология по профилю «Химическая технология 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», рекомендациями методической 

комиссии  и  опытом преподавания дисциплин  кафедрой химической технологии 

композиционных и вяжущих материалов РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

Дисциплина «Производственная практика: научно-исследовательская работа»  

относится к вариативной части блока дисциплин «Практики» (Б2.В.02(Н)) и рассчитана на 

изучение в 7 семестре обучения. Программа предполагает, что обучающиеся имеют 

теоретическую и практическую подготовку в области неорганического материаловедения, 

в том числе в области физикохимии и технологии тугоплавких неорганических и 

силикатных материалов.  

Цель дисциплины – формирование профессиональных компетенций и 

приобретение навыков в области тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 

посредством планирования и осуществления экспериментальной деятельности.  

Задачи дисциплины – приобретение навыков планирования и выполнения научно-

исследовательской работы; обработка, интерпретация и представление научных 

результатов; подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Производственная практика: научно-исследовательская 

работа» при подготовке бакалавров по направлению 18.03.01 Химическая технология, 

профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов» направлено на формирование  следующих профессиональных компетенций: 

 планировать и проводить физические и химические эксперименты, проводить 

обработку их результатов и оценивать погрешность, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать: 

 порядок организации, планирования и проведения научно-исследовательских 

работ с использованием последних научно-технических достижений в данной области; 

 теоретические основы синтеза тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и применять эти знания на практике; 

 основные требования к представлению результатов проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклада; 

Уметь: 

 самостоятельно выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проблемы, 

проводить экспериментальные исследования, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты;  

 осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по 

профилю выполняемой работы, в том числе с применением современных технологий; 

 работать на современных приборах, организовывать проведение экспериментов 

и испытаний, проводить их обработку и анализировать результаты; 

Владеть: 
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 методологией и методикой проведения научных исследований; навыками 

самостоятельной научной и исследовательской работы; 

 способностью решать поставленные задачи, используя умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и технологических работ; 

 навыками критического анализа научно-технической литературы, разработки и 

формулирования собственных методологических подходов к решению научных проблем. 

 

 

3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Курс изучается в 7 семестре на базе знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин направления 18.03.01 Химическая технология. Контроль освоения студентами 

материала курса осуществляется путем проведения зачета с оценкой.  

 

Виды учебной работы 
Всего 7 семестр 

ЗЕ Акад. ч ЗЕ Акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 3 108 

Контактная работа – аудиторные занятия 2 72 2 72 

Практические занятия (ПЗ) 2 72 2 72 

Самостоятельная работа (СР) 1 36 1 36 

Контактная самостоятельная работа 
1 

0,2 
1 

0,2 

Подготовка к практическим занятиям 35,8 35,8 

Вид итогового контроля   Зачет с оценкой 

      

Виды учебной работы 
Всего 7 семестр 

ЗЕ Акад. ч ЗЕ Акад. ч 

Общая трудоемкость дисциплины  3 81 3 81 

Контактная работа – аудиторные занятия 2 54 2 54 

Практические занятия (ПЗ) 2 54 2 54 

Самостоятельная работа (СР) 1 27 1 27 

Контактная самостоятельная работа 
1 

0,15 
1 

0,15 

Подготовка к практическим занятиям 26,85 26,85 

Вид итогового контроля   Зачет с оценкой 

 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

 

№ 

п.п. 

Раздел дисциплины 

 

Академ. часов 

Всего Лекции 
Практ. 

занятия 

Самост

работа 

1 

Раздел 1. Выполнение и 

представление результатов 

научных исследований. 

108 - 72 36 

1.1 
Выполнение научных 

исследований. 
72 - 72 - 

1.2 
Подготовка научного доклада и 

презентации. 
36 - - 36 

 ИТОГО 108 - 72 36 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Выполнение и представление результатов научных исследований 

1.1 Выполнение научных исследований. 

Составление программы исследования. Структура и содержание основных 

разделов отчета о научно-исследовательской работе.  

Формулирование целей и задач исследования; составление аналитического обзора 

по теме исследования; выбор эффективных методов и методик достижения желаемых 

результатов исследования.  

Проведение соответствующих экспериментов для получения практических 

результатов; анализ, интерпретация и обобщение результатов исследования; 

формулировка выводов; написание отчета.  

1.2 Подготовка научного доклада и презентации. 

 

 

5 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен 
Разделы 

1.1 1.2 

Знать: 

1  порядок организации, планирования и проведения научно-

исследовательских работ с использованием последних научно-

технических достижений в данной области; 

+  

2  теоретические основы синтеза тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и применять эти знания на практике; 
+  

3  основные требования к представлению результатов 

проведенного исследования в виде научного отчета, статьи или 

доклада; 

+ + 

Уметь: 

4  самостоятельно выявлять перспективные направления научных 

исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость проблемы, проводить экспериментальные 

исследования, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты;  

+ + 

5  осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической 

информации по профилю выполняемой работы, в том числе с 

применением современных технологий; 

+ + 

6  работать на современных приборах, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и 

анализировать результаты; 

+  

Владеть: 

7  методологией и методикой проведения научных исследований; 

навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 
+  

8  способностью решать поставленные задачи, используя умения и 

навыки в организации научно-исследовательских и технологических 

работ; 

+  

9  навыками критического анализа научно-технической 

литературы, разработки и формулирования собственных 

методологических подходов к решению научных проблем. 

 

+  
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Профессиональные компетенции: 

10  планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать 

погрешность, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их 

применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-16); 

+ + 

11  готовность изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-

20). 

+ + 

 

 

6 ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1 Практические занятия  

 

Практические занятия состоят в выполнении обучающимся научно-

исследовательской работы по индивидуальной тематике. 

  

Примерный перечень тем научно-исследовательских работ 

Результаты научно-исследовательской работы оформляются обучающимся в виде 

отчета, презентации и представляются в форме устного доклада.  

1. Влияние условий твердения на свойства ангидритового вяжущего. 

2. Разработка способов повышения водостойкости гипсовых вяжущих. 

3. Влияние добавок редиспергируемых порошков на реологические и структурные 

характеристики сухих строительных смесей. 

4. Влияние полимерных добавок на кристаллизацию новообразований при 

гидратации вяжущих материалов. 

5. Исследование свойств алюминатных цементов различного состава. 

6. Влияние пластифицирующих добавок на свойства цемента 

7. Влияние добавок пластификаторов на морфологию кристаллов гипса. 

8. Влияние пластифицирующих добавок на свойства гипсовых вяжущих. 

9. Влияние добавок кристаллогидратов на свойства глиноземистого цемента. 

10. Свойства цементного камня, модифицированного минеральными добавками. 

11. Влияние добавок на свойства цементно-полимерных композиций. 

12. Влияние дисперсности шлака на свойства портландцемента. 

13. Гидратация и твердение гидроксиапатитовых цементов в присутствии 

пластифицирующих добавок. 

14. Синтез и исследование свойств композитов на основе фосфатных связок. 

15. Влияние вида пластифицирующей добавки на свойства гипсоцементно-

пуццоланового вяжущего. 

16. Влияние противоморозных добавок на свойства цемента. 

17. Свойства сульфоалюминатного цемента с различным содержанием гипса. 

18. Получение и изучение свойств пеногипса. 

19. Синтез и исследование свойств фотобетонов. 

20. Кальций-фосфатные цементы с регулируемым фазовым составом. 

21. Модифицирование фосфатных стекол медицинского назначения соединениями 

железа  

22. Бессвинцовые силикатные покрытия для изделий из алюминия 

23. Стеклоприпои для электронной техники, модифицированные эвкриптитом.  
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24. Локальная кристаллизация щелочнониобиевосиликатных стекол 

фемтосекундным лазером 

25. Влияние режима механоактивации стекольной шихты стекловарение. 

26. Разработка составов прозрачных стеклокристаллических материалов на основе 

магний-алюмо-силикатной системы. 

27. Разработка режима термохимического упрочнения алюмосиликатных стекол. 

28. Синтез и исследование стеклокристаллического материала на основе 

металлургического шлака Западно-сибирского региона РФ. 

29. Отработка технологии получения пористых кальцийфосфатных биоматериалов. 

30. Влияние сырьевых материалов на спектральные характеристики бесцветного 

листового стекла. 

31. Остекловывание радиоактивных отходов с использованием технологии 

холодного тигля. 

32. Изучение напряженного поверхностного слоя стекла, упрочненного методам 

ионного обмена. 

33. Бесцветные бессвинцовые стекла с повышенным показателем преломления 

34. Влияние стеклобоя на процессы силикато- и стеклообразования в стекольных 

шихтах. 

35. Разработка и опробование методики определения окислительно-

восстановительного потенциала сырьевых материалов и стекольной шихты. 

36. Влияние режимов ионно-обменной обработки стекла на глубину 

диффузионного слоя. 

37. Разработка составов и технологии стекол для утилизации РАО современных 

ядерных реакторов 

38. Разработка прозрачных стеклокристаллических материалов с повышенной 

механической прочностью для защитных экранов электронных устройств. 

39. Исследование теплофизических характеристик стеклопакетов различной 

конструкции. 

40. Светотехнические сигнальные стекла для наземного и воздушного транспорта. 

41. Получение керамических порошков золь-гель методом при гидролизе 

алкоксидов. 

42. Получение керамических порошков сложных оксидов золь-гель методом при 

гидролизе алкоксидов. 

43. Получение керамических порошков сложных оксидов золь-гель методом при 

гидролизе сложных алкоксидов, в который присутствуют связи, харктерные для 

получаемого сложного оксида. 

44. Получение керамических порошков методом гетерофазного синтеза при 

распылением горячих концентрированных растворов солей в холодный 

концентрированный раствор аммиака. 

45. Получение керамических порошков из твердых растворов методом 

бездиффузионного синтеза через соль Мора. 

46. Получение керамических порошков из твердых растворов методом 

бездиффузионного синтеза через квасцы. 

47. Получение керамических порошков из твердых растворов методом 

бездиффузионного синтеза через псевдоквасцы. 

48. Получение керамических порошков из твердых растворов методом 

бездиффузионного синтеза через эвтектики при проведении процесса в твердой 

фазе. 

49. Связки, позволяющие получать формовочные массы с максимальным 

содержанием твердой фазы, приближающимся к 60 об.%. 

50. Получение прозрачной керамики на основе шпинели. 

51. Керамические нанопорошки, получаемые через обратные мицеллы. 
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52. Керамические нанопорошки, получаемые пропускание солей через 

катионообменные смолы. 

53. Гелевое литье заготовок. 

54. Связки и формовочные массы, применяемые при гелевом литье.  

55. Удаление временных технологических связок методом их растворения. 

56. Удаление временных технологических связок в вакууме. 

57. Двухступенчатое спекание заготовок из керамических нанопорошков. 

58. Разработка материалов для низкотемпературной совместно обжигаемой 

(температура обжига до 900-950 С) керамики. 

59. Композиционные пористые стеклокристаллические материалы для имплантатов 

костных тканей. 

60. Биокерамика на основе гидроксиапатита, упрочненная частично 

стабилированным диоксидом циркония. 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

 

7 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

На дисциплину «Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

учебным планом выделено 36 акад. часов (27 астрон. часов) самостоятельной работы.  

 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Комплект оценочных средств по дисциплине «Производственная практика: научно-

исследовательская работа»  предназначен для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям образовательной программы, в том 

числе рабочей программы дисциплины «Производственная практика: научно-

исследовательская работа». А также для оценивания результатов обучения: знаний, 

умений, владений и уровня приобретенных компетенций.  

Комплект оценочных средств по НИР включает:  

 оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости в 

форме устного опроса, позволяющего оценивать и диагностировать знание фактического 

материала, умение правильно использовать специальные термины и понятия, планировать 

и выполнять научное исследование;  

 оценочные средства для проведения итогового контроля в форме зачёта.  
 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины  

Контрольные работы проводится в форме устного опроса по теме научно-

исследовательской работы. Максимальная оценка за каждую работу – 20 баллов. 

Контрольная работа № 1 

Максимальная оценка – 20 баллов 

 Представление программы научного исследования.  

 Основные достижения науки и производства по теме исследования. 

 Актуальность выполняемой работы. 
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 Обоснование выбора и характеристика применяемых методов исследования. 

 Предполагаемые научные и практические результаты выполняемого 

исследования. 

Контрольная работа № 2 

Максимальная оценка – 20 баллов 

 Контроль выполнения программы научно-исследовательской работы. 

 Анализ аналитического обзора по теме исследования. 

 Необходимость корректировки темы и методов выполняемого исследования. 

 Анализ полученных научных результатов. 

 Графическое представление результатов эксперимента.  

Контрольная работа № 3 

Максимальная оценка – 20 баллов 

 Соответствие содержания отчета программе исследования. 

 Качество оформления отчета. 

 Содержание презентации научно-исследовательской работы. 

 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.2. Итоговый контроль освоения дисциплины (Зачет с оценкой) 

 

Итоговый контроль освоения дисциплины включает представление отчета по 

научно-исследовательской работе, устный доклад, презентацию результатов научного 

исследования и ответы на вопросы по теме работы.  

Максимальная оценка на зачете – 40 баллов. 

Поскольку учебный план в качестве итогового контроля освоения дисциплины 

предусматривает представление отчета по выполненной научно-исследовательской работе 

и устный доклад по ней, то вопросы по работе формируются во время выступления 

обучающегося с учетом темы работы, представленных экспериментальных данных и 

формы представления отчета. 

Итоговый контроль освоения дисциплины включает представление отчета по 

научно-исследовательской работе, устный доклад, презентацию результатов научного 

исследования и ответы на вопросы по теме работы, поэтому билеты для итогового 

контроля не формируются.  

 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Рекомендуемая литература 

 

А) Основная литература: 

1. Сычева Л.И., Потапова Е.Н., Лемешев Д.О. и др. Практикум по технологии 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов: учебное пособие. Под ред. Н.А. 

Макарова. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2019. – 270 с. 

2. Герасимов Б.И., Дробышева В.В., Злобина Н.В. и др. Основы научных 

исследований: Учебное пособие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. 202 с. 

Б) Дополнительная литература: 
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1. Бутт Ю.М., Сычев М.М., Тимашев В.В. Химическая   технология вяжущих 

веществ.- М.: Высшая школа, 1980. 472 с. 

2. Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Практикум по технологии вяжущих материалов.- 

М.: Высшая школа, 1973. 504 с. 

3. Андрианов Н.Т., Балкевич В.Л., Беляков А.В. и др. Химическая технология 

керамики: Учебное пособие для вузов. Под. ред. проф. И.Я.Гузмана. М.:ООО РИФ 

«Стройматериалы», 2012. 496 с. 

4. Андрианов Н.Т., Балкевич В.Л., Беляков А.В. и др. Практикум по 

химической технологии керамики: Учебное пособие для вузов / Под. ред. проф.  

И.Я. Гузмана. М.:ООО РИФ «Стройматериалы», 2005. 336 с. 

5. Технология стекла. Справочные материалы / Под ред. акад. РАН  

П.Д. Саркисова, д.т.н. В.Е. Маневича, д.т.н. В.Ф. Солинова, д.т.н. К.Ю. Субботина М.: 

РХТУ, НИТС, Стромизмеитель, АиСТ, ГУП «ИПК «Чувашия», 2012. 647 с. 

6. Павлушкин Н.М., Сентюрин Г.Г., Ходаковская Р.Я. Практикум по 

технологии стекла и ситаллов. М.: Стройиздат, 1970. 512 с.  

 

9.2 Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 

1. Реферативный журнал «Химия» (РЖХ), серия М «Силикатные материалы», 

ISSN 0235-2206 

2. Журнал «Композитный Мир», ISSN 2222-5439 

3.  «Цемент и его применение» ISSN 1607-8837 

4. «Строительные материалы», ISSN 0585-430X 

5. «Строительные материалы, оборудование и технологии XXI века», ISSN 

1729-9209 

6. «ZKG International», ISSN 0949-0205 

7. «Cement International» ISSN 1610-6199 

8. «Cement and Concrete Research», ISSN 0008-8846 

9. Ж. Стекло и керамика. ISSN: 0131-9582 

10. Ж. Физика и химия стекла. ISSN: 0132-6651 

11. Ж. Техника и технология силикатов. ISSN:  2076-0655 

12. Journal of the American Ceramic Society. ISSN: 1551-2916 

13. Journal of non-crystalline solids. ISSN: 0022-3093 

14. Ресурсы ELSEVIER: www.sciencedirect.com 

15. Рекламные материалы ведущих производителей силикатных материалов, 

изделий, оборудования для силикатной промышленности.  

  

9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реализации дисциплины подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

 перечень тем научно-исследовательских работ (общее число тем – 60); 

 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 15); 

При переходе на электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии будет использоваться сочетание технологий: Zoom-конферениция + e-mail 

+WhatsApp+ЭИОС. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

http://www.sciencedirect.com/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
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обращения: 10.03.2019). 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования // Координационный совет учебно-методических 

объединений и научно-методических советов высшей школы. Портал Федеральных 

образовательных стандартов высшего образования [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата обращения: 10.03.2019). 

 Приказ  Министерства образования и науки  РФ от 23 августа 2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения  организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность, электронного  обучения, дистанционных образовательных  

технологий при реализации образовательных  программ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF

%F0%E8%EA%E0%E7 (дата обращения: 10.03.2019. 

 При освоении дисциплины студенты должны использовать 

информационные и информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и 

сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru  (дата обращения: 10.03.2019). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 10.03.2019). 

 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный  ресурс] – Режим 

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 10.03.2019). 

 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося 

направлены на повышение ритмичности и эффективности его практической работы по 

курсу.  

Дисциплина  «Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

включает 1 раздел, состоящий из двух подразделов, каждый из которых имеет 

определенную логическую завершенность.  

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» начинается с 

выбора темы и составления программы исследования. Структуру и краткое содержание 

основных разделов работы планирует руководитель НИР. Контроль за выполнением плана 

работы осуществляется руководителем и на контрольных точках. 

Обучающийся на основании изучения научно-технической литературы 

формулирует цель и задачи исследования. При составлении аналитического обзора по 

теме исследования следует пользоваться информацией, в том числе и из периодических 

источников.  

Выбор эффективных методов и методик достижения желаемых результатов 

исследования обучающийся выбирает самостоятельно и обсуждает с руководителем НИР.  

Проведение соответствующих экспериментов для получения практических 

результатов; анализ, интерпретация и обобщение результатов исследования; 

формулировка выводов обучающийся проводит самостоятельно.  

1.2 Подготовка научного доклада и презентации. 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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Изучение материала подразделов 1 и 2 заканчивается контролем его освоения в 

форме контрольных работ. Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в 

соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. 

Максимальная оценка каждой контрольной работы составляет 20 баллов.  

Дисциплина «Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

предусматривает подготовку и написание отчета по самостоятельно выполненной научной 

работе по выбранной теме. В отчет включаются сведения для составления аналитического 

обзора по теме НИР, а также полученные в ходе научно-исследовательской работы 

систематизированные экспериментальные данные. 

Целью выполнения научного исследования и подготовки отчета и презентации 

является закрепление полученных знаний по дисциплине, расширение эрудиции и 

кругозора в области ТНСМ, развитие творческого потенциала и самостоятельного 

мышления. При подготовке отчета обучающийся приобретает навыки работы с 

информационными ресурсами, опыт выполнения научных экспериментов с привлечением 

различных методов исследования, изложения, анализа и обобщения результатов 

исследования, формулирования выводов по работе, знакомство с правилами оформления 

научных отчетов.     

При оформлении отчета о научном исследовании следует ориентироваться на 

требования ГОСТ 7.32 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 

Совокупная оценка текущей работы обучающегося в семестре складывается из 

оценок за выполнение контрольных работ (собеседований). Максимальная оценка 

текущей работы в семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается 

промежуточным контролем в форме зачета с оценкой. Максимальная оценка на зачете 

составляет 40 баллов. На зачет обучающийся представляет подготовленный отчет о НИР в 

форме пояснительной записки, презентацию и устный доклад, затем отвечает на вопросы 

по теме представленной НИР.  

Доклад, презентация, ответы на вопросы оцениваются в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка отчета НИР 

(реферата) составляет 40 баллов.  

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, 

набранных в семестре и полученных на зачете. Максимальная общая оценка по 

дисциплине составляет 100 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (ЭО и ДОТ) занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объем дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся 

принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

Основной задачей преподавателей, руководящих НИР, является выработка у 

обучающихся навыков выполнения научно-исследовательской работы и обобщения и 

обработки полученных результатов. 
Научный руководитель НИР:  

 совместно с обучающимся составляет программу научно-исследовательской 

работы и устанавливает календарные сроки се проведения;  

 согласовывает график проведения научно-исследовательской работы и 

осуществляет систематический контроль за ходом ее выполнения;  

 рекомендует обучающимся ознакомление с публикациями в периодических 

журналах и Интернет-ресурсах; 

 оказывает помощь по вопросам, связанным с прохождением научно-

исследовательской работы и оформлением отчета;  

 участвует в работе комиссии по защите отчетов студентов по НИР.  

Выдавая задание с указанием темы научного исследования, направленного на 

решение конкретных научных задач по получению новых ТНСМ и изучению их свойств, 

преподавателю необходимо уделить внимание следующим вопросам: 

 постановке цели и определению задач исследования; 

 выбору методов исследования для решения конкретных научных задач. 

Необходимо обратить внимание на составление программы исследования и 

содержание основных разделов отчета о выполнении научно-исследовательской работы. 

Помочь обучающимся сформулировать цель и задачи исследования.  

Следует уделить особое внимание анализу, интерпретации и обобщению 

результатов исследования; формулированию выводов по работе.  

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся 

принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: онлайн консультации, онлайн практические занятия, проводимые 

полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль в режиме 

тестирования; онлайн консультации по выполняемому самостоятельно реферативно-

аналитическому исследованию по индивидуальной тематике. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде:  

• объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не 

сокращается и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

данной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме 

онлайн;   
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• смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателем в 

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины) и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) (часть учебного материала 

(например, практические занятия) может быть заменена ЭОР). 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева 

обеспечивает информационную поддержку всем направлениям деятельности 

университета, содействует подготовке высококвалифицированных специалистов, 

совершенствованию учебного процесса, научно-исследовательской работы, способствует 

развитию профессиональной культуры будущего специалиста.  

ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-

методической и научной литературой, необходимой для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам основной образовательной программы по направлению 

18.03.01 Химическая технология, профиль «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов». 

Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу 

обучающихся в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по 

актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам 

данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология электронной доставки 

документов. 

 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ 
Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика библиотечного фонда, 

доступ к которому предоставляется 

договором 

1.  ЭБС «Лань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор №29.01-З-2.0-

827/2018  

от 26.09.2018 г. 

 С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

Сумма договора – 357 000-00   

    Электронно-библиотечная система 

издательства "Лань" —   ресурс, 

включающий в себя как электронные 

версии книг ведущих издательств 

учебной и научной литературы (в том 

числе университетских издательств), 

так и электронные версии 

периодических изданий по различным 

областям знаний.         ЭБС «ЛАНЬ»   

предоставляет пользователям 

мобильное приложение для iOS и 

http://e.lanbook.com/
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 Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор № 33.03-Р-2.0-

1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083-68   

 С «26» сентября 2019г. по 

«25» сентября 2020г. 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей 

РХТУ с любого компьютера.  

Android, в которых интегрированы 

бесплатные сервисы для незрячих 

студентов и синтезатор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ,                       

«Химия» - изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет), «Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, «Информатика» - изд-

ва "Лань", Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические науки" изд-

ва "Лань". 

2.    Электронно -

библиотечная 

система   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделее

ва (на базе 

АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – 

собственная РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для пользователей 

РХТУ с любого компьютера.     

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 

3.  Информацион

но-справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕР

Т» «Нормы, 

правила, 

стандарты 

России». 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  

контракт № 111-142ЭА/2018  

от 18.12.2018 г.                        

Сумма договора – 547 511 

руб. 

С «01» января.2019 г. по «31» 

декабря2019 г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/reform

a/ 

    Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ 

с компьютеров ИБЦ. 

 Электронная библиотека нормативно-

технических изданий. Содержит более 

40000 национальных стандартов и др. 

НТД 

4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принадлежность – сторонняя   

Реквизиты договора –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-

P-2.0-1020/2018 от 

07.12.2018г 

С «01» января 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.  

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

 Электронные   версии периодических 

и непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Справочно-

правовая  

Принадлежность сторонняя 

Договор  №145-188ЭА/2018 г. 

Гарант — справочно-правовая система 

по законодательству Российской 

http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://elibrary.ru/
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система 

“Гарант» 

 

 

 

    

от 28.01.2019 г. 

С «28» января 2019 г. по «27» 

января 2020 г. 

Ссылка на сайт –   

http://www.garant.ru/ 

 Сумма договора -  512000-00 

Количество ключей – 50 

пользовательских лицензий 

по ip-адресам. 

Федерации. 

 

 

 

6.  ЭБС «Лань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор №29.01-З-2.0-

1299/2018  

от 06.03.2019 г. 

 С «06» марта 2019г. по «25» 

сентября 2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com   

Сумма договора – 73 247-39   

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Коллекция книг по техническим 

наукам. 

 

 

 

 

 

7.  ЭБС 

«ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № 

№29.01-З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2019 г. 

С «11» января 2019 г. по 

«»10» января 2020 г. 

Ссылка на сайт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Сумма договора – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Электронная библиотека включает 

более 5000 наименований  учебников 

и учебных пособий по вем отраслям 

знаний  для всех уровней 

профессионального образования от 

ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых 

ФГОСов. 

 

 

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов 

Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого 

выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995 

Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого выпуска 

каждого журнала по 1996, 1798-1997 

Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital 

Archive (CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-2011 

Архив журналов Королевского химического общества(RSC). 1841-2007 

    

Бесплатные официальные  открытые ресурсы Интернет: 

1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  http://doaj.org/  

http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://doaj.org/
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Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний (около 

2 миллионов статей) из134 стран мира. 

2. Directory of Open Access Books (DOAB) https://www.doabooks.org/ 

В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 

научными издательствами. 

3. BioMed Central  https://www.biomedcentral.com/ 

База данных включает  более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и 

естественным наукам. Все статьи, размещенные в базе, находятся в свободном доступе.  

4. Электронный ресурс arXiv  https://arxiv.org/ 

Крупнейшим бесплатный архив  электронных научных публикаций по разделам физики, 

математики, информатики, механики, астрономии и биологии. Имеется подробный 

тематический каталог и возможность поиска статей по множеству критериев. 

5. Коллекция журналов MDPI AG   http://www.mdpi.com/ 

Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для 

рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель, 

Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных журналов, 

находящихся в открытом доступе. 

6. Издательство с открытым доступом InTech  http://www.intechopen.com/ 

Первое и крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом  доступе, 

около 2500 научных изданий. Основная тематическая направленность -  физические и 

технические науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни.   

7. База данных химических соединений ChemSpider  http://www.chemspider.com/ 

ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая быстрый доступ 

к более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной информации.  Ресурс 

принадлежит Королевскому химическому обществу Великобритании (Royal Society of 

Chemistry). 

8. Коллекция журналов PLOS ONE http://journals.plos.org/plosone/ 

PLOS ONE – коллекция журналов, в которых публикуются отчеты о новых исследованиях 

в области естественных наук и медицины. Все журналы   размещены в свободном доступе 

(Open Access), все статьи проходят строгое научное рецензирование. 

9. US Patent and Trademark Office (USPTO)  http://www.uspto.gov/ 

Ведомство по патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет свободный 

доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. по настоящее время. 

10. Espacenet - European Patent Office (EPO)   http://worldwide.espacenet.com/ 

Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких международных 

патентных бюро, в том числе последние тексты патентов США, России, Франции, Японии 

и др. 

11. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru  

Информационные ресурсы ФИПС свободного доступа: 

    -Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 

    -Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. 

    -Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг. 

    -Полные тексты российских патентных документов из последнего официального 

бюллетеня. 

 

13 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Производственная 

практика: научно-исследовательская работа» проводятся в форме практических занятий. 

  

 

https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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13.1 Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Научные лаборатории, снабженные следующим оборудованием: 

- для определения фазового состава и термических превращений материалов: 

дифрактометр Дрон-3М; дериватограф фирмы МОМ 

- для определения гранулометрического состава и удельной поверхности 

порошков: лазерный гранулометр Malvern Mastersizer, ПСХ 

- для изучения микроструктуры материалов: электронные микроскопы JEOL 

T330F; оптические микроскопы: МИМ-7, МИМ-8М, МИН-8 

- для определения спектральных характеристик материалов: спектрометр VRA 

30, атомно-абсорбционный спектрометр  AAS3                                

- для определения физико-механических свойств материалов: испытательная 

машина Р-05, разрывная машина ИР-2166Р-5, испытательные пресса (пресс 

гидравлический П-50, пресс гидравлический П-10, пресс гидравлический ИП-100), пресс 

для испытания малых образцов ПРГ-1-50, прибор Михаэлиса 

- весы технические и аналитические, сушильные шкафы, муфельные печи, 

лабораторные высокотемпературные печи, мельница валковая лабораторная, мельница 

шаровая лабораторная, мельница шаровая двухкамерная, дробилка щековая лабораторная, 

установка АПР, вибростол, климатическая камера лабораторная. 

Библиотека, имеющая рабочие места, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и выходом в Интернет.  

 

13.2 Учебно-наглядные пособия 

Иллюстрации к практическим занятиям.  

 

13.3 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,   

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине. 

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в 

электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная 

библиотека электронных изданий. 

 

13.5 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Professional 32 bit/64 bit 

Rus Only FQS-10150 

Договор от 

11.02.2019 № 

26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 

2 

Microsoft Office Home and 

Business 2016 Rus CEE 

Only No Skype BOX T5D-

02705 

Договор от 

11.02.2019 № 

26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 

3 Kaspersky Endpoint Контракт от 670 22.12.2020 
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Security 10 для Windows 24.12.2018 

№ 126-

152ЭА/2018 

4 Антиплагиат.ВУЗ 

Контракт от 

14.06.2019 № 

40-45Э/2019 

не ограничено, 

лимит проверок 

6000 

14.06.2020 

 

 

14 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Наименование модулей Основные показатели оценки  
Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Выполнение 

и представление 

результатов научных 

исследований. 

1.1 Выполнение 

научных исследований. 

 

Знает  

современные методы исследования 

тугоплавких неорганических и 

силикатных материалов.  

Умеет  

работать с научно-технической 

литературой. 

Владеет  

методами исследования тугоплавких 

неорганических и силикатных 

материалов. 

Оценка за контрольные 

работы №1, 2  

Оценка на зачете.  

 

Раздел 1. Выполнение 

и представление 

результатов научных 

исследований. 

1.2 Подготовка научного 

доклада и презентации. 

Знает  

структуру и содержание основных 

разделов отчета о выполнении НИР. 

Умеет  

анализировать, обобщать и 

представлять результаты НИР. 

Владеет  

навыками планирования и 

проведения научных исследований в 

области технологии тугоплавких 

неорганических и силикатных 

материалов. 

Оценка за контрольную 

работу №3.  

Оценка на зачете. 

 

 

15 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
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образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

основной образовательной программы 

18.03.01 «Химическая технология» 

Профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» 
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Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

2. 
Изменения в части обновления договоров 

электронных ресурсов 

протокол заседания 

Ученого совета № 2 от 

«30» сентября 2019г 

3. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 8 от 

«26» февраля 2020 г. 

4. 
Изменения в части использования ЭО и ДОТ при 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А        «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

  

протокол заседания 

Ученого совета №  от 

«  »  20  г. 
 





2 

Программа составлена: 

заведующим кафедрой химической технологии композиционных и вяжущих материалов, 

к.т.н., доцентом  С.П. Сивковым, к.т.н., доцентом кафедры химической технологии 

композиционных и вяжущих материалов Н.В. Свентской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на совместном заседании кафедр химической технологии 

композиционных и вяжущих материалов, химической технологии керамики и огнеупоров и 

химической технологии стекла и ситаллов факультета технологии неорганических веществ и 

высокотемпературных материалов  « 28 » мая 2019 г., протокол № 11  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

18.03.01 Химическая технология, профиль «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов», рекомендациями методической комиссии и 

накопленным опытом проведения практик выпускающими кафедрами силикатного профиля 

РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

Программа относится к вариативной части учебного плана, к блоку (Б2.В.03.(П)) 

Учебного плана – Производственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и рассчитана на прохождение 

обучающимися выездной производственной практики в 6 семестре (3 курс) обучения. 

Программа предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую 

подготовку в области неорганического материаловедения, в том числе в области химической 

технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов (ТНСМ). 

Цель производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности – практическое ознакомление и изучение 

процессов производства основных видов ТНСМ, структуры предприятий, основного 

технологического оборудования. 

Основной задачей производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является 

формирование у обучающихся компетенций, связанных с целостным представлением о 

технологиях производства ТНСМ, организацией и структурой предприятий по их 

производству, способности и готовности осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для контроля основных 

параметров технологического процесса, свойств сырья и готовой продукции, работой с 

нормативно-технической документацией.   

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прохождение производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности при подготовке 

бакалавров по направлению 18.03.01 Химическая технология, профиля «Химическая 

технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», способствует 

формированию следующих профессиональных компетенций: 

 способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

 готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных 

задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программных средств сферы 

профессиональной деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и 

базы данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования (ПК-2); 

 готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3); 
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 способность принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4); 

 способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5); 

 способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6); 

 способность проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и 

принимать оборудование из ремонта (ПК-7); 

 готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

 способность анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9); 

 способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять 

оценку результатов анализа (ПК-10); 

 способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического 

оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11); 

 способность планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

 готовность проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 

изделий и технологических процессов (ПК-17); 

 готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18); 

 готовность использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, 

для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за 

пределы компетентности конкретного направления (ПК-19); 

 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-20). 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать:  

 технологические    процессы, принципиальную технологическую схему производства    

и    основное    технологическое    оборудование, используемое в производстве ТНСМ; 

 организационную структуру предприятий по производству ТНСМ; 

 основные принципы, методы  и  формы  контроля  технологического процесса, 

исходного сырья  и качества продукции; 

 основные нормативные документы по стандартизации и сертификации продукции 

предприятий по производству ТНСМ; 

 правила техники безопасности, экологии и производственной санитарии; 

уметь: 
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 принимать конкретные технические решения при разработке технологических 

процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения; 

 использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической деятельности  

владеть: 

 способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического 

оборудования и параметров технологического процесса;  

 способностью    и    готовностью   осуществлять    технологический    процесс    в 

соответствии с регламентом. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в 6 семестре. Контроль освоения 

студентами материала курса осуществляется путем проведения зачета с оценкой. 

 

Виды учебной работы Всего 

Зачет. единиц Академ. часов 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
3,0 108 

Самостоятельная работа (СР), в том числе: 3,0 108 

Контактная самостоятельная работа 
3,0 

0,2 

Самостоятельное выполнение разделов дисциплины  107,8 

Вид итогового контроля: зачет с оценкой 

 

Виды учебной работы Всего 

Зачет. единиц Астрон. часов 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
3,0 81 

Самостоятельная работа (СР), в том числе: 3,0 81 

Контактная самостоятельная работа 
3,0 

0,15 

Самостоятельное выполнение разделов дисциплины  80,85 

Вид итогового контроля: зачет с оценкой 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины 

Разделы Раздел дисциплины 
Самостоятельная 

работа, часов 

Раздел 1 
Ознакомление  с  технологией  производства  и 

структурой предприятия по производству ТНСМ. 
36 

Раздел 2 

Изучение основных технологических процессов, 

параметров и методов их регулирования на конкретном  

предприятии  по   производству  ТНСМ. Выполнение 

индивидуального задания. 

54 

Раздел 3 Систематизация материала, подготовка отчета. 18 

 Всего часов 108 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Ознакомление  с  технологией  производства  и структурой 

предприятия по производству ТНСМ 
Общая характеристика предприятия. Номенклатура и объемы выпускаемой 

продукции. Метод производства. Принципиальная технологическая схема производства 

продукции. Структура предприятия, основные производственные цеха и отделения. 

Характеристики основного оборудования. 

Раздел 2. Изучение основных технологических процессов, параметров и 

методов их регулирования на конкретном  предприятии  по   производству  ТНСМ. 

Выполнение индивидуального задания.  

Основные производственные процессы в соответствии с технологической схемой 

предприятия. Основные параметры производственных процессов и работы технологического 

оборудования. Методы контроля и управления технологическими процессами. Контроль 

качества готовой продукции. 

Выполнение индивидуального задания. 

Раздел 3. Систематизация материала, подготовка отчета. 

Обобщение и систематизация данных по структуре, технологии производства, 

применяемому оборудованию, выпускаемой предприятием продукции, методам и формам 

контроля продукции. Поиск и сбор недостающих данных. Подготовка и написание отчета. 

Подготовка и написание отчета по выполнению индивидуального задания. 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТРЕБОВАНИЯМ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

Компетенции 
Разделы 

1 2 3 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 технологические    процессы, принципиальную технологическую 

схему производства, основное    технологическое    оборудование, 

используемое в производстве ТНСМ и основные параметры его 

функционирования; 

+ + + 

 организационную структуру предприятий по производству 

ТНСМ; 
+ + + 

 основные принципы, методы  и  формы  контроля  

технологического процесса, исходного сырья  и качества 

продукции; 

+ + + 

 основные нормативные документы по стандартизации и 

сертификации продукции предприятий по производству ТНСМ; 
 + + 

 правила техники безопасности, экологии и производственной 

санитарии; 
 + + 

Уметь: 

 принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения; 

 + + 

 использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности 

 + + 
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Владеть: 

 способностью выявлять и устранять отклонения от режимов 

работы технологического оборудования и параметров 

технологического процесса;  

 + + 

 способностью    и    готовностью   осуществлять    технологический    

процесс    в соответствии с регламентом. 
+ + + 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

профессиональные компетенции: 

 способность и готовность осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологического процесса, свойств 

сырья и продукции (ПК-1) 

+ + + 

 готовность применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач, использовать современные информационные 

технологии, проводить обработку информации с использованием 

прикладных программных средств сферы профессиональной 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и 

базы данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования 

(ПК-2) 

 + + 

 готовность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-3) 

+ + + 

 способность принимать конкретные технические решения при 

разработке технологических процессов, выбирать технические 

средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения (ПК-4) 

+ + + 

 способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда, измерять и оценивать параметры производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5) 

+ + + 

 способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку 

оборудования и программных средств (ПК-6) 
 + + 

 способность проверять техническое состояние, организовывать 

профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования, 

готовить оборудование к ремонту и принимать оборудование из 

ремонта (ПК-7) 

+ + + 

 готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого 

оборудования (ПК-8) 
+ + + 

 способность анализировать техническую документацию, подбирать 

оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт 

оборудования (ПК-9) 

 + + 

 способность проводить анализ сырья, материалов и готовой 

продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10) 
+ + + 

 способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и параметров технологического 
 +  
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процесса (ПК-11) 

 способность планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать 

погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их 

применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-16) 

+ + + 

 готовность проводить стандартные и сертификационные испытания 

материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17) 
 +  

 готовность использовать знание свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-18) 

+ + + 

 готовность использовать знания основных физических теорий для 

решения возникающих физических задач, самостоятельного 

приобретения физических знаний, для понимания принципов работы 

приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления (ПК-19) 

+ + + 

 готовность изучать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20) 
+ + + 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 «Химическая 

технология» проведение практических занятий по дисциплине «Производственная практика: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» не предусмотрено. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в виде выездной практики в форме 

самостоятельной работы обучающегося на предприятии по производству ТНСМ под 

руководством руководителя практики от Предприятия в объеме 108 академических часов.  

К прохождению производственной практики на территории предприятия допускаются 

студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности, внутреннему распорядку пред-

приятия и прослушавшие  лекции о структуре завода и организации производственного 

процесса. Регламент практики определяется и устанавливается в соответствии с учебным 

планом. 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Итоговая оценка по дисциплине (зачет с оценкой, максимальная оценка – 100 баллов) 

выставляется студенту по итогам написания отчета о прохождении производственной 

практики (максимальная оценка за отчет о прохождении производственной практики – 40 

баллов), отчета о выполнении индивидуального задания (максимальная оценка за отчет о 

выполнении индивидуального задания – 20 баллов) и итогового опроса студента 

(максимальная оценка за итоговый опрос – 40 баллов). 
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8.1 Требования к отчету о прохождении производственной практики 

Отчет о прохождении производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности выполняется студентом 

во время прохождения практики в соответствии с календарным учебным графиком рабочего 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 18.03.01 Химическая 

технология, профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов». 

Отчет о прохождении производственной практики должен содержать следующие 

основные разделы: 

 Титульный лист с наименованием вида практики и названия предприятия – места 

прохождения практики; 

 Содержание отчета; 

 Цели и задачи производственной практики; 

 Краткая историческая справка о предприятии – места прохождения практики; 

 Ассортимент и объемы продукции, производимой предприятием, с указанием нормативных 

документов и сертификатов на выпускаемую продукцию; 

 Структура предприятия, основные производственные цеха и отделы; 

 Технологическая схема процесса производства основного продукта с указанием основного 

оборудования, применяемого для осуществления того или иного технологического процесса, 

при возможности – с указанием параметров работы основного технологического 

оборудования: 

Для предприятий по производству вяжущих материалов: 

 карьер; 

 дробление; 

 хранение и усреднение сырьевых материалов; 

 помол и гомогенизация сырьевой смеси; 

 обжиг портландцементного клинкера; 

 складирование портландцементного клинкера и добавок; 

 помол цемента; 

 хранение, упаковка и отгрузка цемента; 

Для предприятий по производству керамических изделий: 

 сырьевые материалы для получения керамических изделий; 

 дробление; помол сырьевых материалов, очистка от примесей (если необходимо); 

 смешивание порошков (если необходимо); 

 прессование брикетов (если синтез требуемых фаз проводят в брикете); 

 измельчение брикетов до требуемого размера частиц; 

 получение однородной формовочной массы из порошков с определенным 

распределением частиц по размерам и требуемым фазовым и химическим составом 

и смешивание с необходимым количеством и химическим составом временной 

технологической связки для полусухого прессования, пластического формования, 

шликерного литья, пленочного литья; 

 формование заготовок (полуфабриката) требуемой формы и размера методами 

полусухого прессования, пластического формования, шликерного литья, 

пленочного литья; 

 удаление временной технологической связки из заготовки (иногда совмещают с 

обжигом); 
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 обжиг заготовок при требуемых температурно-временных режимах для получения 

керамических изделий с требуемой структурой и свойствами; 

 послеобжиговая обработка керамических изделий (размерная обработка, 

глазурование, металлизация, поляризация, намагничивания и т.д.); 

 хранение, упаковка и отгрузка готовых керамических изделий; 

Для предприятий по производству изделий из стекла: 

 подготовка сырьевых материалов; 

 приготовление стекольной шихты; 

 стекловарение; 

 формование стеклоизделий; 

 отжиг стеклоизделий 

 механическая, химическая, термическая обработка стеклоизделий (если имеется) 

 сортировка, упаковка, хранение продукции. 

Для предприятий по переработке стекла: 

 входящий контроль стеклопродукции 

 подготовка стекла к переработке (очистка, мойка, сушка и др.); 

 механическая, химическая, термическая переработка стеклоизделий; 

 сортировка, упаковка, хранение продукции 

 Технологический контроль, контроль качества выпускаемой продукции с указанием 

нормативных документов, по которым производится контроль качества продукции; 

 Мероприятия по защите окружающей среды, осуществляемые предприятием; 

 Мероприятия по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии на 

предприятии; 

 Список источников информации для подготовки отчета. 

Отчет о прохождении производственной практики выполняется с помощью 

персонального компьютера на листах формата А4, поля – стандартные, шрифт – Times New 

Roman, 12, через 1,5 интервала. Желательно иллюстрировать текстовый материал рисунками 

и фотографиями, выполненными во время прохождения практики или полученными из сети 

Интернет.  

Объем отчета не должен превышать 50 стр. 

8.2 Примерная тематика индивидуальных заданий  

Индивидуальное задание выполняется обучающимся самостоятельно на основе сбора 

дополнительной информации во время прохождения производственной практики: практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также 

информации, полученной из других источников, например, сети Интернет. 

Индивидуальное задание направлено на углубленное изучение обучающимся тех или 

иных вопросов, связанных с технологией производства ТНСМ, технологическими 

процессами, оборудованием для их осуществления, технологическими параметрами процесса 

производства, контролем качества производимой продукции. 

Отчет о выполнении индивидуального задания должен выполняться в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отчету о прохождении производственной практики. Отчет 

о выполнении индивидуального задания должен включать текст, необходимые рисунки, 

формулы, схемы и фотографии.  

Примерная тематика индивидуальных заданий представлена ниже. 

Для предприятий по производству вяжущих материалов: 
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1. Требования нормативных документов к цементам, выпускаемым предприятием. 

2. Сертификация цементов, основные этапы её выполнения. 

3. Методы обеспечения постоянства состава сырья, используемого для производства 

портландцемента. 

4. Технологическое и альтернативное топливо. Способы и точки сжигания 

альтернативного топлива. 

5. Преимущества и недостатки способа производства цемента, используемые на 

предприятии. 

6. Модульные характеристики, влажность и тонкость помола сырьевой смеси, 

используемой для производства портландцемента на предприятии. Нормы запаса 

сырья и сырьевой муки. 

7. Технологический контроль состава и свойств сырьевой смеси. 

8. Технико-экономические преимущества применения кальцинаторов в печах сухого 

способа с циклонными теплообменниками. 

9. Футеровка вращающихся печей и циклонного теплообменника. Меры, 

предпринимаемые предприятием для увеличения срока службы огнеупорной 

футеровки. 

10. Основные свойства портландцементного клинкера и организация контроля качества 

клинкера на предприятии 

11. Технико-экономические преимущества замкнутого цикла помола портландцемента и 

его организация на предприятии. 

12. Роль минеральных добавок и гипса, используемых при производстве 

портландцемента. 

13. Мероприятия, проводимые предприятием для защиты окружающей среды. 

14. Методы расчета и подбор состава бетонных смесей. 

15. Требования к зерновому составу заполнителей и водопотребности бетонных смесей. 

16. Способы получения бетонов с экстремально высокими строительно-техническими 

характеристиками. 

17. Способы повышения времени жизни бетонных смесей. Требования к свойствам и 

способам применения пластифицирующих добавок к бетонным смесям. 

18. Преднапряженные бетоны, способы производства и рациональные области их 

применения. 

19. Получение окрашенных бетонов и основные требования к окрашивающим пигментам. 

20. Способы интенсификации процессов твердения бетонов. 

Для предприятий по производству керамических изделий: 

21. Требования нормативных документов к керамическим изделиям, выпускаемым 

предприятием. 

22. ГОСТы или ТУ, по которым производят изделия, выпускаемые предприятием. 

23. Методы обеспечения постоянства состава формовочных масс, используемых в 

производстве керамических изделий, выпускаемых предприятием. 

24. Технологический контроль состава и свойств временных технологических связок 

(ВТС), применяемых в формовочных массах, используемых на предприятии. 

25. Методы контроля оптимальных свойств формовочных масс, используемых в 

производстве керамических изделий, выпускаемым предприятием, и виды брака, к 

которым приводят отклонения от оптимальных свойств на следующих 

технологических переделах (стадиях технологии).  

26. Технологический контроль состава и свойств формовочных масс, применяемых на 

предприятии. 
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27. Способы интенсификации процессов получения однородных формовочных масс для 

заготовок керамических изделий, выпускаемых предприятием. 

28. Методы формования и свойства заготовок, получаемых из формовочных масс, 

используемых в производстве керамических изделий, выпускаемым предприятием. 

29. Виды обнаруживаемого брака получаемых заготовок (до удаления ВТС) керамических 

изделий, выпускаемым предприятием, и меры по его устранению. 

30. Технологический контроль свойств заготовок (до удаления ВТС) керамических 

изделий, выпускаемых на предприятии. 

31. Способы интенсификации процессов формования высококачественных заготовок 

керамических изделий, выпускаемых предприятием. 

32. Виды обнаруживаемого брака заготовок керамических изделий (до удаления ВТС), 

возникающие при их транспортировке на следующие стадии, и способы их 

устранения. 

33. Методы удаления временных технологических связок из заготовок, применяемые в 

производстве керамических изделий, выпускаемых предприятием. 

34. Способы интенсификации процессов удаления ВТС из заготовок керамических 

изделий, выпускаемых предприятием. 

35. Виды обнаруживаемого брака заготовок керамических изделий (после удаления ВТС), 

возникающие при транспортировке на следующие стадии, и способы их устранения. 

36. Технологический контроль свойств заготовок (после удаления ВТС) керамических 

изделий, выпускаемых на предприятии. 

37. Параметры обжига керамических заготовок и их влияние на свойства получаемых 

керамических изделий. 

38. Виды брака, обнаруживаемые в готовых керамических изделиях, их причины и 

методы устранения. 

39. Послеобжиговая обработка керамических изделий, ее параметры, виды брака и 

методы их устранения. 

40. Мероприятия, проводимые предприятием для защиты окружающей среды. 

Для предприятий по производству изделий из стекла: 

41.  Хранение, подготовка и контроль сырьевых материалов в условиях предприятия. 

42. Технологическая линия и оборудование для подготовки стекольной шихты. 

Требования, предъявляемые к шихте, методы ее контроля. 

43. Типы и виды смесителей, применяемых для подготовки стекольной шихты, параметры 

и циклограмма работы смесителя на предприятии. 

44. Технологическая линия и оборудование для подготовки возвратного стекольного боя 

на предприятии. 

45. Конструктивные особенности стекловаренной печи, эксплуатируемой на предприятии, 

ее технико-экономические характеристики. 

46. Типы огнеупоров и их раскладка при футеровке стекловаренных печей. 

47. Температурный режим стекловаренной печи, его регулирование и контроль.  

48. Мероприятия по интенсификации стекловарения в условиях предприятия. 

49. Принципы и оборудование для контроля листового флоат-стекла «on line». 

50. Оборудование для формования стеклоизделий и его эксплуатация в условиях 

предприятия. 

51. Сравнительная оценка рассчетных и реализуемых в условиях производства режимов 

отжига стеклоизделий. 

52. Инспекционные машины для контроля качества стеклопродукции и их эксплуатация в 

условиях производства. 
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53. Практическая реализация упрочнения стеклянной тары «on line». 

54. Виды брака стеклопродукции и их диагностика в условиях предприятия. 

55. Организация работы цеховой и заводской лабораторий на предприятии. 

56. Упрочнение стеклоизделий методом ионного обмена – принципы и их реализация на 

предприятии. 

57. Технология моллирования стеклоизделий и ее реализация на предприятии. 

58. Лазерная резка стекла – принципы, оборудование, технологические параметры, 

преимущества и ограничения.  

59. Типы и виды стеклопакетов и технология их изготовления. 

60. Технологическая схема и оборудование для производства пулестойкого 

бронированного стекла. 

8.3 Перечень контрольных вопросов при итоговом опросе о прохождении 

производственной практики: практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Для предприятий по производству вяжущих материалов: 

1. История предприятия 

2. Ассортимент и объемы продукции, выпускаемой предприятием 

3. Вещественный состав портландцемента.  

4. Химико-минералогический состав портландцементного клинкера.  

5. Алит и белит в портландцементном клинкере. 

6. Трехкальциевый алюминат и четырехкальциевый алюмоферрит в портландцементном 

клинкере 

7. Твердые растворы минералов в портландцементном клинкере, предельные составы 

твердых растворов. 

8. Полиморфизм,  дефектность и блочность кристаллов клинкерных минералов. 

9. Принципы расчета равновесного минералогического состава портландцементного 

клинкера. 

10. Коэффициент насыщения, силикатный и глиноземистый модуль портландцементного 

клинкера. 

11. Сырьевые материалы для производства портландцемента, общие требования к ним.  

12. Физические свойства сырьевых материалов: твердость, влажность и другие 

технологические характеристики. 

13. Известняковые сырьевые компоненты: состав, классификация. 

14. Алюмосиликатные сырьевые компоненты: состав, классификация. 

15. Состав и свойства железосодержащих материалов: пиритные огарки, колошниковая 

пыль, железные руды, отходы различных отраслей промышленности. 

16. Кремнеземистые и глиноземистые корректирующие компоненты. 

17. Каталитические и модифицирующие компоненты: плавиковый шпат, 

кремнефтористый натрий, хлористый кальций.  

18. Использование промышленных и бытовых отходов в качестве сырьевых материалов.  

19. Шлаки, их химический, минералогический состав, структура.  

20. Химический и минералогический состав нефелинового шлама, его основные свойства 

как сырьевого компонента.  

21. Золы в качестве сырьевого компонента, основные требования к химическому составу 

и физическим свойствам.  

22. Гипсосодержащие материалы. Использование гипсосодержащих отходов при 

производстве цемента. 
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23. Основные виды технологического топлива для производства портландцемента. 

24. Использование топливосодержащих отходов при производстве портландцемента. 

25. Способы производства портландцемента, их сравнительные технико-экономические 

характеристики. 

26. Основные этапы производства портландцемента. 

27. Добыча сырьевых материалов, способы транспортировки сырья на завод, норма 

запасов сырья на предприятии.  

28. Дробление материалов. Выбор дробильных агрегатов в зависимости от свойств сырья, 

стадийность дробления, сушка материалов, совместный помол и сушка сырья. 

29. Пути интенсификации помола сырьевых смесей. Помол в сухом и мокром состоянии.  

30. Оптимизация процесса тонкого измельчения материалов. Оценка степени 

измельчения. Гранулометрический состав сырьевой смеси и его связь с затратами 

энергии на помол.  

31. Размер и форма частиц в сухих порошкообразных сырьевых смесях. Текучесть и 

явление аутогезии  в порошках. Агрегирование и слеживаемость порошкообразных 

сырьевых смесей.  

32. Корректирование и гомогенизация сырьевого шлама и сухих сырьевых смесей. 

Методы непрерывного анализа состава сырья для корректирования сырьевых смесей.  

33. Термические превращения отдельных сырьевых компонентов при нагревании. 

Механизм и кинетика процессов сушки, дегидратации, диссоциации.  

34. Реакции в твердом состоянии, механизм и кинетика твердофазовых реакций.  

35. Процессы с участием жидкой фазы. Эвтектические расплавы. Структура и свойства 

клинкерных расплавов.  

36. Механизм и кинетика реакций с участием клинкерных расплавов.  

37. Влияние каталитических и модифицирующих примесей на процессы 

клинкерообразования с участием жидкой фазы.  

38. Механизм образования клинкерных гранул.  

39. Последовательность кристаллизации фаз при охлаждении клинкера. Роль скорости 

охлаждения в формировании конечного минералогического состава.  

40. Структура портландцементного клинкера, кристаллизация основных клинкерных фаз.  

41. Влияние технологических факторов на реакционную способность сырьевых смесей.  

42. Технологические зоны вращающейся печи.  

43. Подготовка и сжигание технологического топлива.  

44. Футеровочные материалы клинкерообжигательных печей.  

45. Образование обмазки и колец во вращающейся печи.  

46. Кругооборот материала в печи.  

47. Пылевынос из печей, способы утилизации уловленной пыли.   

48. Процессы помола портландцементного клинкера и получения портландцемента. 

Влияние микроструктуры на размалываемость клинкеров.  

49. Пути снижения энергозатрат на измельчение цементов. Интенсификаторы помола 

цемента. Оптимизация гранулометрического состава цементов.  

50. Экологические проблемы производства портландцемента: повышение 

энергоэффективности производства, выбросы вредных веществ в окружающую среду 

и методы борьбы с ними. 

Для предприятий по производству керамических изделий: 

51. История предприятия. 

52. Ассортимент и объемы керамической продукции, выпускаемой предприятием. 
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53. Вещественный состав сырья, применяемого для производства выпускаемых 

керамических изделий. 

54. Физические свойства сырьевых материалов: твердость, влажность и другие 

технологические характеристики. 

55. Виды контроля сырья, применяемого для производства выпускаемых керамических 

изделий. 

56. ГОСТы и ТУ на сырье, применяемого для производства выпускаемых керамических 

изделий. 

57. Объясните, почему именно такие показатели включены в ГОСТы и ТУ на сырье, 

применяемого для производства выпускаемых керамических изделий. 

58. Химико-минералогический состав сырья, применяемого для производства 

выпускаемых керамических изделий. 

59. Химический состав выпускаемых керамических изделий. 

60. Минералогический состав выпускаемых керамических изделий. 

61. Структура материала выпускаемых керамических изделий. 

62. Твердые растворы, присутствующие в материале выпускаемых керамических изделий. 

63. ГОСТы и ТУ на выпускаемые керамические изделия. 

64. Объясните, почему именно такие показатели включены в ГОСТы и ТУ на 

выпускаемые керамические изделия. 

65. Основные стадии (переделы) производства керамических изделий, выпускаемых на 

предприятии. 

66. Сырьевые материалы, способы их транспортировки сырья на завод, норма запасов 

сырья на предприятии.  

67. Дробление сырьевых материалов. Выбор дробильных агрегатов в зависимости от 

свойств сырья, стадийность дробления. 

68. Сушка сырья, если ее применяют на предприятии. Применяемое оборудование для 

сушки. 

69. Пути интенсификации помола сырьевых материалов. Сухой и мокрый помолы.  

70. Применение при помоле сырьевых материалов ПАВ и высокоэнергетических мельниц. 

71. Применение совместного помола сырьевых материалов. Его достоинства и 

недостатки. 

72. Оптимизация процесса тонкого и сверхтонкого измельчения сырьевых материалов. 

Оценка степени измельчения. Гранулометрический состав сырьевой смеси и его связь 

с затратами энергии на помол.  

73. Приведите ваши предложения по совершенствованию процессов измельчения на 

данном предприятии. 

74. Приведите ваши предложения по применению более совершенного оборудования для 

дробления сырьевых материалов. 

75. Приведите ваши предложения по применению более совершенного оборудования для 

помола сырьевых материалов. 

76. Размер и форма частиц в порошках после измельчения. Текучесть и явление аутогезии 

в порошках. Агрегирование высокодисперсных порошков и его влияние на 

последующие стадии технологии керамики.  

77. Методы анализа измельченных сырьевых смесей и меры по их корректировке.  

78. Применяемые временные технологические связки (ВТС). Их химический состав и 

физико-химические свойства. 

79. ГОСТы и ТУ для применяемых ВТС. Объясните, почему именно такие показатели 

включены в ГОСТы и ТУ на ВТС. 

80. Получение формовочных масс для выпускаемых керамических изделий. 
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81. Оборудование, применяемое для получения формовочных масс на данном 

предприятии. 

82.  Применение дополнительных добавок, регулирующих свойства формовочных масс. 

83. Приведите ваши предложения по совершенствованию процессов получения 

формовочных масс на данном предприятии. 

84. Приведите ваши предложения по применению более совершенного оборудования для 

получения формовочных масс на данном предприятии. 

85. Методы анализа качества получаемых формовочных масс на данном предприятии. 

86. Реологические свойства формовочных масс, применяемых на данном предприятии. 

87. Методы формования заготовок (полуфабриката), применяемых на предприятии. 

88. Оборудование, применяемое для формования заготовок (полуфабриката) на данном 

предприятии. 

89. Контроль качества заготовок (до удаления ВТС) на предприятии. 

90. Виды брака заготовок (до удаления ВТС) на предприятии и пути их устранения. 

91. Процессы, происходящие в заготовке при удалении ВТС. 

92. Оборудование, применяемое для удаления ВТС из заготовок (полуфабриката) на 

данном предприятии. 

93. Контроль качества заготовок на предприятии после удаления из них ВТС. 

94. Виды брака заготовок после удаления из них ВТС и пути их устранения на 

предприятии. 

95. Приведите ваши предложения по применению более совершенного оборудования для 

удаления из них ВТС на данном предприятии. 

96. Оборудование, применяемое для обжига заготовок (полуфабриката) на данном 

предприятии. 

97. Контроль качества спеченных керамических изделий на предприятии. 

98. Виды брака заготовок после удаления из них ВТС и пути их устранения на 

предприятии. 

99. Приведите ваши предложения по применению более совершенного оборудования для 

обжига заготовок и получения керамических изделий на данном предприятии. 

100. Виды послеобжиговой обработки, применяемые на предприятии. 

Для предприятий по производству изделий из стекла: 

101. Химические составы стекол, производимых на предприятии, и сырьевые материалы 

для их производства. 

102. Способы приготовления стекольных шихт (сыпучая, гранулированная, 

модифицированная) – сравнительная характеристика, преимущества и ограничения, 

области применения. 

103. Требования, предъявляемые к стекольной шихте, и мероприятия по их достижению. 

104. Традиционные и современные методы контроля качества стекольных шихт. 

105. Организация и параметры входного контроля сырьевых материалов на предприятии 

по производству стеклоизделий. 

106. Роль увлажнения стекольной шихты в производстве стеклоизделий. 

107. Типы современных стекловаренных печей для производства крупнотоннажных видов 

стекол и их технико-экономические характеристики. 

108. Методы интенсификации промышленного стекловарения и их сравнительный анализ. 

109. Типы и виды огнеупоров для футеровки стекловаренных печей. 

110. Способы подвода стекломассы к стеклоформующим машинам в производстве 

различных стеклоизделий. 

111. Методы производства листового стекла и их сравнительная характеристика. 
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112. Теоретические основы и практическая реализация формования ленты стекла на 

расплаве металла. 

113. «Равновесная» толщина флоат-стекла и способы формования стекол тонких и 

толстых номиналов. 

114. Обоснование требований к расплаву металла и газовой атмосфере в производстве 

флоат-стекла. 

115. Типы стеклоформующих машин для производства стеклянной тары и их 

сравнительная характеристика. 

116. Термические напряжения в стекле и их регулирование в процессе отжига 

стеклоизделий. 

117. Технологическая схема и оборудование для производства непрерывного 

стекловолокна двухстадийным методом. 

118. Методы и практическая реализация производства штапельного стекловолокна.  

119. Методы «горячего» декорирования стеклоизделий. 

120. Способы полировки стеклоизделий – механическая, химическая, огневая, их 

сравнительная характеристика и области применения. 

121. Классификация, принципы, сравнительная характеристика методов упрочнения 

стекла. 

122.  Принципы создания многослойных стекол. Технологические параметры и 

оборудование для производства триплекса. 

123. Теоретические основы и практическая реализация механической шлифовки и 

полировки стекла. 

124. Пескоструйное и химическое матирование поверхности стеклоизделий, их 

сравнительная характеристика, области применения. 

 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература: 

Для предприятий по производству вяжущих материалов: 
1. Таймасов Б.Т., Классен В.К. Химическая технология вяжущих материалов: учебник – 

2-е изд, доп. – Белгород: Изд-во БГТУ. 2017. – 448 с. 

Для предприятий по производству керамических изделий: 

2. Химическая технология керамики: Учеб. пособие для вузов / Н. Т. Андрианов, В. Л. 

Балкевич, А. В. Беляков, А. С. Власов, И. Я. Гузман, Е. С. Лукин, Ю. М. Мосин, Б. С. 

Скидан / Под ред. И. Я. Гузмана – М.:ООО РИФ “Стройматериалы”, 2012. – 496 с. 

Для предприятий по производству изделий из стекла: 

3. Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий. – Владимир: Транзит-ИКС, 2015. –

712 с.  

Б. Дополнительная литература: 

1. Сивков С.П. Оборудование цементных заводов. Конспект лекций: учеб. пособие / - М.: 

РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2019. – 172 с. 

2. Кащеев И.Д., Земляной К.Г. Производство огнеупоров. Учебное пособие. СПб.: Лань, 

2017. - 333 с.  
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3. Михайленко Н.Ю., Орлова Л.А. Типы и виды стекла и стекломатериалов. 

Терминологический справочник / Под ред. П.Д. Саркисова. – М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2012. – 92 с.   

4. Технология изготовления и художественной обработки стекла / А. П. Зубехин, С. П. 

Голованова, Е. А. Лазарева, А. В. Рябова. Новочеркасск: ЮРГТУ, 2004. – 155 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Научно-технические журналы: 

  «Цемент и его применение» ISSN 1607-8837 

 «Строительные материалы», ISSN 0585-430X 

 «Строительные материалы, оборудование и технологии XXI века», ISSN 1729-9209 

 «ZKG International», ISSN 0722-4400 

 «Стекло и керамика», ISSN 0131-9582. 

 «Огнеупоры и техническая керамика», ISSN 0369-7290 

 «Новые огнеупоры», ISSN 1689-4518 

 «Keramische Zietschrift», ISSN 0023-0561 

 «Ceramic Bulletin (Amer.Cer.Soc.)», ISSN 0022-7812 

 «Ceramic Industries International», ISSN 0305-7623 

 Ресурсы ELSEVIER: www.sciencedirect.com. 

 Рекламные материалы ведущих производителей стекла, стеклоизделий, оборудования для 

стекольной промышленности. 

 

9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

При переходе на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

будет использоваться сочетание технологий: e-mail +WhatsApp+ЭИОС. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 20.05.2019). 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования // Координационный совет учебно-методических 

объединений и научно-методических советов высшей школы. Портал Федеральных 

образовательных стандартов высшего образования [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 (дата обращения: 20.05.2019). 

3. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru (дата обращения: 20.05.2019). 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 20.05.2019). 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в 6 семестре в течение 2 недель в виде 

выездной практики в форме самостоятельной работы обучающегося на предприятии по 

производству ТНСМ под руководством руководителя практики от предприятия. 

К прохождению производственной практики на территории предприятия допускаются 

студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности, внутреннему распорядку пред-

приятия и прослушавшие  лекции о структуре завода и организации производственного 

процесса. Регламент практики определяется и устанавливается в соответствии с учебным 

планом. 

Итоговая оценка по дисциплине (зачет с оценкой, максимальная оценка – 100 баллов) 

выставляется студенту по итогам написания отчета о прохождении производственной 

практики: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (максимальная оценка за отчет о прохождении производственной практики – 40 

баллов), отчета о выполнении индивидуального задания (максимальная оценка за отчет о 

выполнении индивидуального задания – 20 баллов) и итогового опроса студента 

(максимальная оценка за итоговый опрос – 40 баллов). 

Требования к отчету о прохождении производственной практики представлены в 

разделе 8.1 настоящей программы. 

Примерные темы индивидуальных заданий и требования к отчету об их выполнении 

представлены в разделе 8.2 программы. 

Вопросы для итогового опроса студентов представлены в разделе 8.3 программы. 

Во время прохождения производственной практики обучающиеся должны строго 

соблюдать все правила и нормы поведения, установленные на предприятии. 

Для получения информации, необходимой для подготовки отчета о прохождении 

практики и выполнения индивидуального задания, обучающиеся должны обращаться к 

руководителю практики от предприятия и широко использовать возможности сети Интернет. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

 Распределение баллов соответствует п.10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. 

Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений 

обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до 

обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Основной задачей преподавателей, проводящих производственную практику: практику 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, является 
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практическое ознакомление обучающихся с процессами производства основных видов ТНСМ, 

структуры предприятий, методов и особенностей управления технологическим процессом и 

основным технологическим оборудованием, а также формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, предусмотренных учебным планом. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится на предприятиях по производству ТНСМ, с 

которыми Университетом заключен договор на проведение производственной практики: 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Перед выездом на практику руководители практики от Университета проводят 

собрания в группах, на которых разъясняют цели, задачи и порядок прохождения практики, 

выдают студентам программы практики, индивидуальные задания, знакомят с требованиями 

к отчетам о прохождении практики и порядком сдачи зачета.  

Руководитель практики от Университета обязан за 1-3 дня до начала практики 

студентов прибыть на предприятие и решить организационные вопросы. Совместно с 

руководителем практики от Предприятия распределить студентов по рабочим местам и 

согласовать календарный план прохождения практики; подготовить индивидуальные задания 

для студентов; решить, если это необходимо, вопрос обеспечения студентов жильем на время 

практики. 

По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят инструктаж 

по охране труда, противопожарной безопасности и знакомятся с правилами внутреннего 

распорядка на предприятии. 

Работа практикантов должна контролироваться руководителями практики от 

предприятия и университета в установленном порядке. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1.  

Распределение баллов соответствует п.10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе 

обучения.Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений 

обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до 

обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: онлайн консультации, видео-лекции; текущий контроль в режиме тестирования 

и проверки раздела отчета; самостоятельная работа. 

При реализации и контроля освоения РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО 

и ДОТ могут быть применены в следующем виде: e-mail, ЭИОС РХТУ им. Д.И.Менделеева, 

программа для организации интерактивных конференций ZOOM, блог https://cement-

muctr.blogspot.com/ ; 

Объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают самостоятельную 

работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой данной дисциплины. 

При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме онлайн. 

 

https://cement-muctr.blogspot.com/
https://cement-muctr.blogspot.com/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку при прохождении обучающимися производственной 

практики: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности обеспечивает информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 

ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-

методической и научной литературой, необходимой для организации и ведения 

образовательного процесса. Структура и состав библиотечного фонда соответствует 

требованиям Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения, утвержденного приказом Минобразования и науки от 27.04.2000 г. № 1246.  

ИБЦ обеспечивает самостоятельную работу обучающихся в читальных залах, 

предоставляя широкий выбор литературы по актуальным направлениям, а также 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и 

поисковым системам. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания ИБЦ использует технологию электронной доставки 

документов. 

 

№ 
Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика библиотечного фонда, 

доступ к которому предоставляется 

договором 

1.  ЭБС «Лань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор №29.01-З-2.0-

827/2018  

от 26.09.2018 г. 

 С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

Сумма договора – 357 000-00   

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Электронно-библиотечная система 

издательства "Лань" —   ресурс, 

включающий в себя как электронные 

версии книг ведущих издательств 

учебной и научной литературы (в том 

числе университетских издательств), 

так и электронные версии 

периодических изданий по различным 

областям знаний.         ЭБС «ЛАНЬ»   

предоставляет пользователям 

мобильное приложение для iOS и 

Android, в которых интегрированы 

бесплатные сервисы для незрячих 

студентов и синтезатор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ,                       

«Химия» - изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет), «Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, «Информатика» - изд-

ва "Лань", Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические науки" изд-

http://e.lanbook.com/
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Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор № 33.03-Р-2.0-

1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083-68   

 С «26» сентября 2019г. по 

«25» сентября 2020г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

 

  

ва "Лань". 

_________________________________ 

 

 

Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ,                       

«Химия» - изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет), «Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, «Информатика» - изд-

ва «ЛАНЬ», Национальный Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  Инженерно-

технические науки" изд-ва «ЛАНЬ», 

«Теоретическая механика» изд-ва 

«ЛАНЬ», Экономика и менеджмент» 

изд-ва Дашков и К. А также отдельные 

издания в соответствии с Договором. 

 

2.    Электронно -

библиотечная 

система   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

 

Принадлежность – 

собственная РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для пользователей 

РХТУ с любого компьютера.     

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 

3.  Информационн

о-справочная 

система 
«ТЕХЭКСПЕРТ» 
«Нормы, 

правила, 

стандарты 

России». 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  

контракт № 111-142ЭА/2018  

от 18.12.2018 г.                        

Сумма договора – 547 511 

руб. 

С «01» января.2019 г. по «31» 

декабря2019 г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/reform

a/ 

    Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ 

с компьютеров ИБЦ. 

 

 

 Электронная библиотека нормативно-

технических изданий. Содержит более 

40000 национальных стандартов и др. 

НТД 

4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru». 

 Принадлежность – сторонняя   

Реквизиты договора –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-

P-2.0-1020/2018 от 

 Электронные   версии периодических 

и непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
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07.12.2018г 

С «01» января 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.  

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  БД ВИНИТИ 

 РАН 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  Принадлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Сумма договора -  24000-00 

С «02» февраля 2018 г. по 

«05» мая 2019 г 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  

локальный доступ  для 

пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

 

Крупнейшая в России баз данных по 

естественным, точным и техническим 

наукам. Включает материалы РЖ 

(Реферативного журнала) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

 

 

6.  Scopus  

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

№ Scopus/130  от 09.10.2019 г. 

С «01» июля 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт –   

http://www.scopus.com/  

http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная реферативная 

и наукометрическая база данных  

издательства ELSEVIER  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится 

в виде выездной практики в форме самостоятельной работы студента с использованием 

материально-технической базы Предприятия и Университета. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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лицензии 

1 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching, 

соглашение от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 № 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

31.01.2021 

2 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подписка Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching, 

соглашение от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 № 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

31.01.2021 

3 
Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 

Контракт от 24.12.2018 

№ 126-152ЭА/2018 
670 22.12.2020 

4 Антиплагиат.ВУЗ 
Контракт от 14.06.2019 № 

40-45Э/2019 

не 

ограничено, 

лимит 

проверок 6000 

14.06.2020 

5 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Professional 32 bit/64 bit 

Rus Only FQS-10150 

Договор от 11.02.2019 № 

26.02-Д-3.0-1293/2019 
4 бессрочно 

6 

Microsoft Office Home and 

Business 2016 Rus CEE 

Only No Skype BOX T5D-

02705 

Договор от 11.02.2019 № 

26.02-Д-3.0-1293/2019 
4 бессрочно 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Ознакомление  с  

технологией  

производства  и 

структурой предприятия 

по производству ТНСМ. 

Знает: 

 историю и структуру предприятия, 

ассортимент и объемы выпускаемой 

продукции; 

 принципы построения технологичес-

ких схем производства ТНСМ; 

Умеет: 

 использовать технические средства 

для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств 

сырья и продукции; 

Владеет: 

 

Оценка за отчет о 

прохождении 

производственной 

практики 
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 методами работы с научно-техни-

ческой, справочной литературой и 

электронно-библиотечными ресурсами 

по теоретическим и технологическим 

вопросам ТНСМ; 

Раздел 2.     

Изучение основных 

технологических 

процессов, параметров 

и методов их 

регулирования на 

конкретном  

предприятии  по   

производству  ТНСМ. 

Выполнение 

индивидуального 

задания. 

Знает: 

 основное    технологическое    

оборудование, используемое в 

производстве ТНСМ; 

 основные принципы, методы  и  

формы  контроля  технологического 

процесса, исходного сырья  и качества 

продукции; 

 правила техники безопасности, 

экологии и производственной 

санитарии; 

Умеет: 

 принимать конкретные технические 

решения при разработке 

технологических процессов, выбирать 

технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их 

применения; 

Владеет: 

 способностью    и    готовностью   

осуществлять    технологический    

процесс    в соответствии с 

регламентом; 

 

Оценка за отчет о 

прохождении 

производственной 

практики 

 

Оценка за отчет о 

выполнении 

индивидуального 

задания 

 

Раздел 3.    

Систематизация 

материала, подготовка 

отчета. 

Знает: 

 основные нормативные документы 

по стандартизации и сертификации 

продукции предприятий по 

производству ТНСМ; 

Умеет: 

 использовать нормативные 

документы по качеству, стандартизации 

и сертификации продуктов и изделий, 

элементы экономического анализа в 

практической деятельности;  

Владеет: 

 способностью выявлять и устранять 

отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и 

параметров технологического процесса; 

Результаты итогового 

опроса; 

 

Оценка за зачет по 

производственной 

практике. 
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15. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с:  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

 Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском химико-технологическом университете имени 

Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 28.06.2017, протокол 

№ 9); 

 Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки 

РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления практика реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено прохождение практики по письменному заявлению 

обучающегося. 

При реализации практики на основании письменного заявления обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: проведение практики для студентов-инвалидов 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), 

оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

Все локальные нормативные акты РХТУ им. Д. И. Менделеева по вопросам 

реализации дисциплины (раздела) практики, доводятся до сведения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена и (или) зачета, 

проводимого в письменной форме, увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете, 

проводимом в устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа 

обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе  

 

«Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» (Б2.В.03.(П) 

основной образовательной программы 

Направление подготовки 18.03.01 Химическая технология 

Профиль подготовки «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1. 
Изменение в части обновления лицензионного 

программного обеспечения 

протокол заседания Ученого 

совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

2. 
Изменения в части обновления договоров 

электронных ресурсов 

протокол заседания Ученого 

совета № 2 от 

«30» сентября 2019г 

3. 
Изменение в части обновления лицензионного 

программного обеспечения 

протокол заседания Ученого 

совета № 8 от 

«26» февраля 2020 г. 

4. 

Изменения в части использования ЭО и ДОТ при 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ 

приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А        «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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Программа составлена: заведующим кафедрой химической технологии композиционных и 

вяжущих материалов, к.т.н., доцентом  С.П. Сивковым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на совместном заседании кафедр химической технологии 

композиционных и вяжущих материалов, химической технологии керамики и огнеупоров и 

химической технологии стекла и ситаллов факультета технологии неорганических веществ и 

высокотемпературных материалов  « 28 » мая 2019 г., протокол № 11  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) для направления подготовки 

18.03.01 Химическая технология, профиль – «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов», рекомендациями методической комиссии и 

накопленным опытом проведения практик выпускающими кафедрами силикатного профиля 

РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

Дисциплина «Преддипломная практика» относится к вариативной части учебного 

плана – (Б2.В.04 (Пд)) Учебного плана и рассчитана на изучение дисциплины в 8 семестре (4 

курс). Программа предполагает, что обучающиеся освоили все дисциплины, 

предусмотренные учебным планом, и имеют теоретическую и практическую подготовку в 

области неорганического материаловедения, в том числе в области химической технологии 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов (ТНСМ). 

Цель преддипломной практики – выполнение выпускной квалификационной работы.  

Основной задачей преддипломной практики является окончательное формирование 

у обучающихся  профессиональных компетенций, связанных с производственно-

технологической и научно-исследовательской деятельностью:  размещением, эксплуатацией 

и обслуживанием технологического оборудования, управлением технологическими 

процессами промышленного производства, освоением технологических процессов и 

оборудования в ходе подготовки производства новой продукции, сбором и изучением 

научно-технической информации по тематике исследования, проведением экспериментов по 

заданной методике, анализом их результатов и подготовкой данных для составления научных 

отчетов и публикаций и т.п. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выполнение преддипломной практики при подготовке бакалавров по направлению 

18.03.01 Химическая технология, профиля – «Химическая технология тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов» направлено на приобретение следующих 

профессиональных компетенций: 

 способность и готовность осуществлять технологический процесс в соответствии с 

регламентом и использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

 готовность применять аналитические и численные методы решения поставленных 

задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программных средств сферы 

профессиональной деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и 

базы данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных программ для 

расчета технологических параметров оборудования (ПК-2); 

 готовность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа в практической 

деятельности (ПК-3); 

 способность принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4); 

 способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и оценивать параметры 

производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5); 
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 способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку оборудования и 

программных средств (ПК-6); 

 способность проверять техническое состояние, организовывать профилактические 

осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к ремонту и 

принимать оборудование из ремонта (ПК-7); 

 готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования (ПК-8); 

 способность анализировать техническую документацию, подбирать оборудование, 

готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9); 

 способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, осуществлять 

оценку результатов анализа (ПК-10); 

 способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы технологического 

оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11); 

 способность планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

 готовность проводить стандартные и сертификационные испытания материалов, 

изделий и технологических процессов (ПК-17); 

 готовность использовать знание свойств химических элементов, соединений и 

материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности (ПК-18); 

 готовность использовать знания основных физических теорий для решения 

возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, 

для понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за 

пределы компетентности конкретного направления (ПК-19); 

 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-20). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 принципы проектирования предприятий, технологических линий по производству 

ТНСМ, размещение, функционирование и обслуживание основного технологического 

оборудования; 

 принципы управления основными технологическими процессами промышленного 

производства; 

 организацию и проведение входного, операционного контроля, контроля качества 

готовой продукции; 

 принципы и методы выполнения экспериментов и испытаний по теме выпускной 

квалификационной работы; 

уметь: 

 выполнять поиск, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации, осуществлять выбор методик и средств решения задач, поставленных 

программой практики и темой выпускной квалификационной работы; 

 выполнять основные технологический расчеты при производстве ТНСМ; 

 выполнять обработку и анализ результатов экспериментов и испытаний; 

 осуществлять контроль технологической дисциплины при производстве ТНСМ; 

 анализировать возникающие в производственной и научно-исследовательской 

деятельности затруднения и искать пути их разрешения; 
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владеть:  

 способностью принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технологии производства ТНСМ с учетом 

экологических последствий их применения; 

 способностью к использованию полученных теоретических и практических знаний 

в области химии и технологии для решения задач профессиональной деятельности.  

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре. Итоговый контроль прохождения 

преддипломной практики осуществляется путем проведения зачета с оценкой. 

 

Виды учебной работы 

Объем 

В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
9,0 324 

Самостоятельная работа (СР), в том числе: 9,0 324 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
9,0 

0,2 

Самостоятельное выполнение разделов дисциплины  323,8 

Вид итогового контроля: зачет с оценкой 

 

Виды учебной работы 

Объем 

В зачетных 

единицах 

В астрон. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
9,0 243 

Самостоятельная работа (СР), в том числе: 9,0 243 

Контактная работа – промежуточная аттестация 
9,0 

0,15 

Самостоятельное выполнение разделов дисциплины  242,85 

Вид итогового контроля: зачет с оценкой 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины 

№ п/п Раздел дисциплины 
Объем раздела 

дисциплины 

1 Введение: цели и задачи преддипломной практики. 4 

2 Выполнение выпускной квалификационной работы.  320 

 Всего часов 324 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение: цели и задачи преддипломной практики 
Цели и задачи преддипломной практики. Составление и согласование плана 

выполнения выпускной квалификационной работы, контрольных точек, вида и объема 

представляемого к каждой контрольной точке материала. Организационно-методические 

мероприятия. Инструктажи на рабочем месте, по электробезопасности и противопожарной 

безопасности. 
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Раздел 2. Выполнение выпускной квалификационной работы  

Сбор научно-технической информации по теме выпускной квалификационной работы. 

Отработка методик и выполнение экспериментальных исследований.  

Обоснование общей концепции линии по производству ТНСМ. Подбор и согласование 

производительности основного и вспомогательного технологического оборудования. 

Выполнение основных технологических расчетов. Описание работы технологической линии 

производства ТНСМ.  

Сбор, обработка и систематизация материала. Оформления отчета по преддипломной 

практике. 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ТРЕБОВАНИЯМ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 2 

Знать: 

 принципы проектирования предприятий, технологических линий 

по производству ТНСМ, размещение, функционирование и 

обслуживание основного технологического оборудования; 

+ + 

 принципы управления основными технологическими процессами 

промышленного производства; 
 + 

 организацию и проведение входного, операционного контроля, 

контроля качества готовой продукции; 
 + 

 принципы и методы выполнения экспериментов и испытаний по 

теме выпускной квалификационной работы; 
 + 

Уметь: 

 выполнять поиск, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации, осуществлять выбор методик и средств 

решения задач, поставленных программой практики и темой 

выпускной квалификационной работы; 

+ + 

 выполнять основные технологический расчеты при производстве 

ТНСМ; 
 + 

 выполнять обработку и анализ результатов экспериментов и 

испытаний;  
 + 

 осуществлять контроль технологической дисциплины при 

производстве ТНСМ; 
 + 

 анализировать возникающие в производственной и научно-

исследовательской деятельности затруднения и искать пути их 

разрешения; 

 + 

Владеть: 

 способностью принимать конкретные технические решения при 

разработке технологических процессов, выбирать технологии 

производства ТНСМ с учетом экологических последствий их 

применения; 

 + 

 способностью к использованию полученных теоретических и 

практических знаний в области химии и технологии для решения задач 

профессиональной деятельности.  

 + 

 



 8 

 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести следующие 

профессиональные компетенции: 

 способность и готовность осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья 

и продукции (ПК-1) 

 + 

 готовность применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач, использовать современные информационные 

технологии, проводить обработку информации с использованием 

прикладных программных средств сферы профессиональной деятельности, 

использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования (ПК-2) 

+ + 

 готовность использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-3) 

+ + 

 способность принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения (ПК-4) 

 + 

 способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда, измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, 

уровня запыленности и загазованности, шума, и вибрации, освещенности 

рабочих мест (ПК-5) 

 + 

 способность налаживать, настраивать и осуществлять проверку 

оборудования и программных средств (ПК-6) 
 + 

 способность проверять техническое состояние, организовывать 

профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить 

оборудование к ремонту и принимать оборудование из ремонта (ПК-7) 

 + 

 готовность к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования 

(ПК-8) 
 + 

 способность анализировать техническую документацию, подбирать 

оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования 

(ПК-9) 

 + 

 способность проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 

осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10) 
 + 

 способность выявлять и устранять отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и параметров технологического процесса 

(ПК-11) 

 + 

 способность планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать 

погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-16) 

 + 

 готовность проводить стандартные и сертификационные испытания 

материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17) 
 + 
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 готовность использовать знание свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной 

деятельности (ПК-18) 

 + 

 готовность использовать знания основных физических теорий для 

решения возникающих физических задач, самостоятельного приобретения 

физических знаний, для понимания принципов работы приборов и 

устройств, в том числе выходящих за пределы компетентности конкретного 

направления (ПК-19) 

 + 

 готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20) 
 + 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 проведение 

практических и лабораторных занятий по дисциплине «Преддипломная практика» не 

предусмотрено. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной работы обучающегося 

в объеме 324 академических часа (243 астроном. часа). Регламент практики определяется и 

устанавливается в соответствии с учебным планом и темой государственной итоговой 

аттестации обучающегося.  

Основу содержания самостоятельной работы обучающегося при прохождении 

преддипломной практики в случае выполнения выпускной квалификационной работы в виде 

НИР составляет освоение методов, приемов, технологий анализа и систематизации научно-

технической информации, разработка планов и программ проведения научных исследований 

и выполнение исследований по теме выпускной квалификационной работы с учётом 

интересов и возможностей кафедры или организации, где она проводится.  

В случае выполнения выпускной квалификационной работы в виде расчетно-

графической работы (РГР) обучающийся должен изучить принципы проектирования 

предприятий и технологических линий по производству ТНСМ, подбор, размещение, 

согласование, функционирование и обслуживание основного технологического 

оборудования, принципы управления основными технологическими процессами 

промышленного производства, организацию и проведение входного, производственного 

контроля, контроля качества готовой продукции и выполнить расчетно-графическую работу 

по теме выпускной квалификационной работы. 

При прохождении преддипломной практики обучающийся должен использовать 

совокупность форм и методов самостоятельной работы: 

 посещение семинаров кафедры (проблемной лаборатории, научной группы); 

 изучение методик анализа и систематизации научно-технической информации, 

разработки планов и программ проведения научных исследований; 

 посещение предприятий по производству ТНСМ, выставок; 

 самостоятельное изучение рекомендуемой литературы. 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Итоговая оценка по преддипломной практике (зачет с оценкой, максимальная оценка – 

100 баллов) выставляется студенту по итогам написания отчета о прохождении 

преддипломной практики (максимальная оценка за отчет о прохождении преддипломной 
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практики – 60 баллов) и итогового опроса студента (максимальная оценка за итоговый опрос 

– 40 баллов). 

8.1 Требования к отчету о прохождении преддипломной практики 

Отчет о прохождении преддипломной практики выполняется студентом во время 

прохождения практики в соответствии с календарным учебным графиком рабочего учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, 

профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов». 

Отчет о прохождении преддипломной практики должен содержать следующие 

основные разделы: 

 Титульный лист с наименованием вида практики и названия научно-исследовательской 

организации или производственного предприятия – места прохождения практики; 

 Содержание (наименование всех текстовых разделов отчета); 

 Результаты выполнения обучающимся программы выпускной квалификационной работы в 

процессе прохождения практики: 

 при выполнении выпускной квалификационной работы в виде НИР: 

 цели и задачи научной работы; 

 анализ информации, полученной из различных информационных источников, по 

теме итоговой квалификационной работы; 

 сведения о материалах, использованных при выполнении экспериментальной 

работы во время прохождения практики; 

 описание методов исследования и научно-исследовательского оборудования, 

использованных при выполнении экспериментальной работы во время 

прохождения практики; 

 полученные экспериментальные результаты и их обсуждение; 

 основные выводы по результатам экспериментальной работы, выполненной во 

время прохождения практики; 

 при выполнении выпускной квалификационной работы в виде РГР: 

 обоснование точки строительства, мощности, ассортимента выпускаемой 

продукции и основной концепции  предприятия или линии по производству 

ТНСМ; 

 технологической схемы и описание работы технологической линии или 

предприятия по производству ТНСМ; 

 основные технологические расчеты технологической линии или предприятия по 

производству ТНСМ; 

 входной, производственный контроль и методы контроля качества готовой 

продукции;  

 графический материал (чертежи), предусмотренные планом выпускной 

квалификационной работы 

 Список использованных литературных источников. 

Отчет о прохождении преддипломной практики выполняется с помощью 

персонального компьютера на листах формата А4, поля – стандартные, шрифт – Times New 

Roman, 12, через 1,5 интервала. Таблицы и рисунки выполняются в соответствии с ГОСТ 

7.32-2001. Текстовый материал необходимо иллюстрировать рисунками и фотографиями, 

выполненными во время прохождения практики или полученными из сети Интернет.  
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Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами со сквозной нумерацией по всему 

тексту; титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы 

на титульном листе не проставляют;  

Ссылки на использованные источники располагают в тексте в порядке их появления и 

нумеруют арабскими цифрами без точки в квадратных скобках, например, [1]; [3-5]. 

Библиографические ссылки оформляют в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

8.2 Примерная тематика отчетов о преддипломной практике  

Тематика отчетов о преддипломной практике должна соответствовать тематике 

государственной итоговой аттестации и выпускной квалификационной работе 

Примерная тематика отчетов о преддипломной практике представлена ниже. 

Для выполнения ВКР в форме НИР: 

1. Исследование свойств цементно-полимерных композиций 

2. Гидратация и твердение портландцемента в присутствии комплексных добавок  

3. Получение биоцементов с регулируемым фазовым составом 

4. Влияние микробиологических добавок на процессы твердения портландцемента 

5. Применение биоминерализации для поверхностного упрочнения бетонов 

6. Получение и исследование свойств многофазовых гипсовых вяжущих 

7. Влияние добавок на свойства гипсоцементно-пуццоланового вяжущего 

8. Влияние пластифицирующих добавок на свойства цемента 

9. Состав и свойства гипсовых формовочных смесей  

10. Влияние добавок пластификаторов на морфологию кристаллов гипса 

11. Влияние добавок кристаллогидратов на свойства глиноземистого цемента 

12. Свойства цементного камня, модифицированного минеральными добавками 

13. Влияние дисперсности шлака на свойства портландцемента 

14. Гидратация и твердение гидроксиапатитовых цементов в присутствии 

пластифицирующих добавок 

15. Синтез и исследование свойств композитов на основе фосфатных связок 

16. Свойства сульфоалюминатного цемента с различным содержанием гипса 

17. Разработка сухих строительных смесей на основе гипсоцементно-пуццоланового 

вяжущего 

18. Кальций-фосфатные цементы с регулируемым фазовым составом 

19. Модификация состава и технологии изготовления керамических мешалок для варки 

оптических стекол 

20. Корундовая керамика для мелющих тел. 

21. Керамоматричные материалы на основе корунда, модифицированные эвтектическими 

добавками 

22. Керамика на основе карбида кремния на связке из алюмомагнезиальной шпинели 

23. Золь-гель синтез эвтектических составов на основе оксидов алюминия, иттрия и 

щелочноземельных металлов 

24. Окрашенная керамика на основе частично стабилизированного диоксида циркония 

25. Керамика из гидроксилаппатита, дисперсно упрочненного ЧСДЦ 

26. Прозрачная керамика из оксида иттрия, легированная оксидами эрбия и иттербия. 

27. Керамика из диборида циркония на связке из плавленого диоксида циркония 

28. Высокопористая проницаемая ячеистая керамика из SiC с добавками муллита. 

29. Карбидкремниевая керамика, модифицированная иттрийсодержащей добавкой 

эвтектического состава 

30. Керамика на основе карбида кремния с добавками группы железа 
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31. Высокочастотная сушка керамических полуфабрикатов 

32. Керамические материалы на основе аналога реголита 

33. Влияние добавки оксида галлия на оптические свойства керамики на основе 

благородной шпинели 

34. Керамоматричные композиты на основе оксида алюминия, модифицированные 

добавками различной природы. 

35. Влияние температуры синтеза порошков прекурсоров, содержащих оксид цинка, на 

свойства керамики из оксида магния 

36. Модифицирование натриевониобиевосиликатного стекла с пониженным содержанием 

стеклообразователя фемтосекундным лазерным пучком  

37. Особенности спектральных характеристик титансодержащих силикатных стекол  

38. Разработка технологии варки оптических стекол марки НС в малых электрических 

печах  

39. Кристаллизация малощелочных галлиевосиликогерманатных стекол  

40. Разработка режимов ионнообменного упрочнения листового стекла 

41. Защитные стекловидные покрытия для алюминия 

42. Получение нитридокремниевой керамики и изучение влияния добавок на ее структуру 

и свойства 

43. Разработка полимернеорганического биоактивного композита для восстановительной 

хирургии 

44. Пеностеклокристаллические материалы строительного назначения на основе 

золошлаковых отходов тепловых электростанций 

45. Энергоэффективные пеностеклокристаллические материалы на основе природного 

кремнеземистого сырья 

46. Синтез керамических материалов на основе оксинитрида алюминия с применением 

искрового плазменного спекания 

47. Тонкодисперсные наполнители на основе кальциевофосфатных и 

натриевоборосиликатных стекол для биокомпозитов  

48. Защитные технологические покрытия для стальных труб 

49. Синтез циркона для легкоплавких стеклоприпоев 

50. Синтез стекол и прозрачной стеклокерамики в щелочнониобийсиликатной системе и 

исследование их взаимодействия с фемтосекундным лазерным излучением 

51. Модифицирование и оптимизация состава алюмосиликатных стекол для изделий 

конструкционной оптики 

Для ВКР в форме РГР: 

1. Технологическая линия по производству портландцемента сухим способом 

мощностью 1,3 млн т/год 

2. Технологическая линия по производству гипсового вяжущего мощностью 200 тыс. 

т/год  

3. Технологическая линия по производству портландцемента мощностью 3,5 млн т/год 

4. Технологическая линия по производству портландцемента мощностью 2,2 млн т/год 

5. Завод по производству корундовых огнеупоров мощностью 500 тыс. шт. изделий в год 

в Белгородской области 

6. Отделение по производству художественно-декоративных изделий из фарфора 

мощностью 5 млн.штук в год вна Боровичском фарфоровом заводе 

7. Участок по производству санитарно-технической керамики мощностью 150 тыс. шт. в 

год в Краснодарском крае 
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8. Разработка технологической линии по выпуску узкогорлой стеклянной тары 

мощностью 140 млн.шт./год  

9. Разработка технологической линии по выпуску оптического стекла мощностью 100 

т/сутки  

10. Технологическая линия производства стеклоблоков мощностью 300 т/сутки 

11. Технологическая линия по выпуску узкогорлой стеклянной тары 

производительностью 140 млн. шт./ год. 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

Для выполнения ВКР в форме НИР: 

Для студентов, обучающихся по специальности «Химическая технология вяжущих 

материалов» 

А. Основная литература: 

1. Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злобина Н. В. и др. Основы научных 

исследований. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 272 c. 

2. Классен В.К. Технология и оптимизация производства цемента. М-во 

образования и науки Российской Федерации, Белгородский гос. технологический ун-т им.  

В.Г. Шухова. Изд-во БГТУ. Белгород: 2013. 307 с. 

Б. Дополнительная литература: 

1. Технология гипсовых вяжущих материалов: Учебное пособие/ Сычева Л.И. – 

М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева. - 2016. – 104 с.  

2. Корнеев В.И., Зозуля П.В. Сухие строительные смеси (состав, свойства): учебн. 

пособие. – М., РИФ «СТРОЙМАТЕРИАЛЫ», 2010. – 320 с. 

3. Специальные цементы: учеб. пособие / Кривобородов Ю.Р., Кузнецова Т.В. М.: 

РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2011. 64 с. 

4. Вяжущие материалы, армированные волокнами: Учебное пособие/ Сычева Л.И. 

М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева. 2010. 140 с.  

5. Классен В.К., Борисов И.Н., Мануйлов В.Е. Техногенные материалы в 

производстве цемента. Белгород: изд-во БГТУ, 2008. 126 с. 

6. Зубехин А.П., Голованова С.П., Кирсанов П.В. Белый портландцемент. Ростов 

н/Д: Ред. Ж. «Изв. Вузов. Сев.-Кавк. Регион», 2004. 264 с. 

Для студентов, обучающихся по специальности «Химическая технология керамики и 

огнеупоров» 

А. Основная литература: 

1. Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злобина Н. В. и др. Основы научных 

исследований. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 272 c. 

2. Химическая технология керамики: Учеб. пособие для вузов / Н. Т. Андрианов,  

В. Л. Балкевич, А. В. Беляков, А. С. Власов, И. Я. Гузман, Е. С. Лукин, Ю. М. Мосин, Б. С. 

Скидан / Под ред. И. Я. Гузмана. М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 2012. 496 с. 

Б. Дополнительная литература: 

1. Практикум по химической технологии керамики: Учебное пособие для вузов / 

Под. ред. проф. И. Я. Гузмана. М.:ООО РИФ «Стройматериалы», 2005. 336 с. 
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2. Матренин С. В., Слосман А. И. Техническая керамика: Учебное пособие. 

Томск: Изд-во ТПУ, 2004. 75 с. 

3. Тополов В. Ю., Панич А. Е. Пьезокомпозиты: получение, свойства, 

применение: учебное пособие. Ростов н/Д, 2009. 51 с. 

4. Афанасов И. М., Лазоряк Б. И. Высокотемпературные керамические волокна. 

Учебное пособие для студентов по специальности «Композиционные наноматериалы». М: 

Изд-во МГУ, 2010. 51 с. 

5. Наноматериалы. Классификация, особенности свойств, применение и 

технологии получения: Учебное пособие / Б. М. Балоян, А. Г. Колмаков, М. И. Алымов, А. М. 

Кротов. М.: Изд-во Международного университета природы, общества и человека «Дубна». 

Филиал «Угреша», 2007. 125 с. 

6. Гропянов А. В., Михайлова И. С. Высокотемпературная керамика на основе 

элементов II группы: учебное пособие. СПб.: СПбГТУРП, 2011. 61 с. 

7. В. М. Погребенков, М. Б. Седельникова Определение свойств шликерных масс: 

Методические указания к лабораторному практикуму и самостоятельной работе по курсу 

«Физико-химические основы технологии керамики и огнеупоров». Томск: Изд. ТПУ, 2005. 28 

с. 

Для студентов, обучающихся по специальности «Химическая технология стекла и 

ситаллов» 

А. Основная литература: 

1. Герасимов Б. И., Дробышева В. В., Злобина Н. В. и др. Основы научных 

исследований. М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 272 c. 

2. Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий. Владимир: Транзит-ИКС, 

2015. 712 с.  

Б. Дополнительная литература: 

1. Михайленко Н.Ю., Семин М.А. Технологические свойства стекла: учеб. 

пособие. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2014. 128 с.  

2. Технология стекла. Справочные материалы. Под ред. П.Д. Саркисова, В.Е. 

Маневича и др. М., 2012. 647 с. 

3. Попович Н.В., Михайленко Н.Ю., Голубев Н.В. Оптические свойства стекла: 

учеб. пособие. М.: РХТУ им.Д. И. Менделеева, 2015. 112 с.  

4. Минько Н.И., Нарцев В.М. Прочность и методы упрочнения стекла: учеб. 

пособие. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. 155 с. 

5. Михайленко Н.Ю., Орлова Л.А. Типы и виды стекла и стекломатериалов. 

Терминологический справочник / Под ред. П.Д. Саркисова. – М.: РХТУ  

им. Д.И. Менделеева, 2012. 92 с. 

6. Технология эмали и защитных покрытий: учеб.пособие / Под ред. Брагиной 

Л.Л., Зубехина А.П. Харьков: НТУ «ХПИ»; Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2003. 484 с. 

 

Для выполнения ВКР в форме РГР: 

Для студентов, обучающихся по специальности «Химическая технология вяжущих 

материалов» 

А. Основная литература: 

1. Классен В.К. Технология и оптимизация производства цемента. М-во 

образования и науки Российской Федерации, Белгородский гос. технологический ун-т им.  

В.Г. Шухова. Изд-во БГТУ. Белгород: 2013. 307 с. 

Б. Дополнительная литература: 
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1. Дмитриев П.Н., Егоров Г.Б., Зозуля П.В. и др. Проектирование цементных 

заводов. – С.-Петербург: Синтез, 1995. 445 с. 

2. Воробьева М.А., Сычева Л.И. Оборудование для производства извести, гипса и 

изделий на их основе. Часть 2. М.: МХТИ, 1983. 74 с. 

3. Сивков С.П., Большов В.В. Помольно-сушильные установки. Курсовой проект. 

– М.: РХТУ, 2002. 60 с. 

4. Большов В.В., Осокин А.П. Методические указания по технологическим 

расчетам тепловых установок цементной промышленности. М.: МХТИ, 1985. 44 с. 

Для студентов, обучающихся по специальности «Химическая технология керамики и 

огнеупоров» 

А. Основная литература: 

1. Химическая технология керамики: Учеб. пособие для вузов / Н. Т. Андрианов,  

В. Л. Балкевич, А. В. Беляков, А. С. Власов, И. Я. Гузман, Е. С. Лукин, Ю. М. Мосин, Б. С. 

Скидан / Под ред. И. Я. Гузмана. М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 2012. 496 с. 

Б. Дополнительная литература: 

1. Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий / В. С. Севостьянов, В. С. Богданов, Н. Н. Дубинин, В. И. 

Уральский. Изд.: Инфра-М, 2014. 432 с. ISBN: 5-16-002377-1. 

2. Богданов, В. С. Механическое оборудование специального назначения и 

технологические схемы производственных комплексов предприятий строительных 

материалов: Атлас конструкций: учеб. пособие / В. С. Богданов, С. И. Ханин, Р. Р. Шарапов. 

Белгород: Изд-во БГТУ, 2009. 231 с. 

3. Хасанов О.Л., Двилис Э.С., Бикбаева З.Г. Методы компактирования и 

консолидации наноструктурных материалов и изделий – Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета. 2008. 196 с. 

4. Леонтьева, А. И. Оборудование химических производств : учебник / А. И. 

Леонтьева. М.: Химия; М.: Колосс, 2008. 479 с. 

5. Механическое оборудование производства тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий : учебник / В. С. Севостьянов [и др.]. М.: ИНФРА-М, 2009. 

431 с. 

Для студентов, обучающихся по специальности «Химическая технология стекла и 

ситаллов» 

А. Основная литература: 

1. Гулоян Ю.А. Технология стекла и стеклоизделий. Владимир: Транзит-ИКС, 

2015. 712 с.  

Б. Дополнительная литература: 

1. Михайленко Н.Ю., Семин М.А. Технологические свойства стекла: учеб. 

пособие. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2014. 128 с.  

2. Технология стекла. Справочные материалы. Под ред. П.Д. Саркисова, В.Е. 

Маневича и др. М., 2012. 647 с. 

3. Михайленко Н.Ю., Орлова Л.А. Типы и виды стекла и стекломатериалов. 

Терминологический справочник / Под ред. П.Д. Саркисова. – М.: РХТУ  

им. Д.И. Менделеева, 2012. 92 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Научно-технические журналы: 
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  Реферативный журнал «Химия» (РЖХ), серия М «Силикатные материалы» ISSN 0235-

2206 

 «Цемент и его применение» ISSN 1607-8837 

 «Строительные материалы», ISSN 0585-430X 

 «Строительные материалы, оборудование и технологии XXI века», ISSN 1729-9209 

 «ZKG International», ISSN 0722-4400 

 «Cement and Concrete Research», ISSN 0008-8846 

 «Cement and Concrete Composites», ISSN 0958-9465 

 «Техника и технология силикатов» ISSN 2076-0655 

 «Стекло и керамика» ISSN 0131-9582 

 Journal of the American Ceramic Society. ISSN: 1551-2916 

 Journal of non-crystalline solids. ISSN: 0022-3093 

 Ж. Физика и химия стекла. ISSN: 0132-6651 

 Политематические базы данных CAPLUS, COMPENDEX (США); INSPEC 

(Великобритания); PASCAL (Франция). 

 Базы цитирования РИНЦ, Web of Science, Scopus 

 Ресурсы ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com  

 Ресурсы SPRINGER: http://link.springer.com 

 Проспекты и рекламные материалы ведущих производителей оборудования для 

производства ТНСМ 

 

9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

При переходе на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

будет использоваться сочетание технологий: e-mail +WhatsApp+ЭИОС. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 10.04.2019). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования // 

Координационный совет учебно-методических объединений и научно-методических советов 

высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов высшего образования 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата обращения: 

10.04.2019). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E

0%E7 (дата обращения: 10.04.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru (дата обращения: 10.04.2019). 

http://www.sciencedirect.com/
http://link.springer.com/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
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 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 10.04.2019). 

 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 10.04.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре в течение 6 недель в форме 

самостоятельной работы обучающегося. 

Как правило, преддипломная практика проводится на кафедре, на которой обучается 

студент, под консультативно-методическим руководством научного руководителя 

обучающегося или на предприятии, профиль которого соответствует тематике выпускной 

квалификационной работы.  При составлении календарного плана преддипломной практики 

рекомендуется предусматривать ритмичность и регулярность выполнения отдельных ее 

частей (разделов).  

За время прохождения преддипломной практики обучающийся обязан собрать 

необходимый материал и выполнить основную часть выпускной квалификационной работы. 

Программа преддипломной практики изменяется в зависимости от того, выполняется 

ли выпускная квалификационная работа в форме научно-исследовательской либо расчетно-

графической работы  

Итоговая оценка по дисциплине (зачет с оценкой, максимальная оценка – 100 баллов) 

выставляется обучающемуся по итогам написания отчета о прохождении преддипломной 

практики (максимальная оценка за отчет о прохождении преддипломной практики – 60 

баллов) и итогового опроса студента (максимальная оценка за итоговый опрос – 40 баллов). 

Требования к отчету о прохождении преддипломной практики представлены в разделе 

8.1 настоящей программы. 

Примерные темы отчетов по преддипломной практике представлены в разделе 8.2 

программы. 

Результаты выполнения требований к преддипломной практике оцениваются по 

завершении работы комиссией, включающей 2–3 преподавателя кафедры при участии 

руководителя практики.  

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

 Распределение баллов соответствует п.10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. 

Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений 

обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до 

обучающихся. 

 

http://window.edu.ru/
https://fepo.i-exam.ru/
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Основной задачей преподавателей, осуществляющих руководство преддипломной 

практикой студентов, является выработка у обучающегося соответствующих компетенций и 

понимания их необходимости для дальнейшей работы в области научно-исследовательской и 

производственно-технологической деятельности. 

С целью более эффективного усвоения обучающимися материала данной дисциплины 

рекомендуется использовать: 

 Федеральные законы и подзаконные акты; 

 аналитические обзоры Министерства образования и науки РФ; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 учебно-методические материалы образовательной организации; 

 национальные стандарты и технические регламенты; 

 аналитические материалы в конкретной предметной области; 

 мультимедийные презентации, графики и таблицы, иллюстрирующие изучаемый 

материал; 

 видеофильмы. 

Преподаватель должен предоставлять обучающимся информацию о возможности 

использования Интернет-ресурсов по тем или иным темам и направлениям выпускной 

квалификационной работы. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1.  

Распределение баллов соответствует п.10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе 

обучения.Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений 

обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до 

обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: онлайн консультации, видео-лекции; текущий контроль в режиме тестирования 

и проверки раздела отчета; самостоятельная работа. 

При реализации и контроля освоения РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО 

и ДОТ могут быть применены в следующем виде: e-mail, ЭИОС РХТУ им. Д.И.Менделеева, 

программа для организации интерактивных конференций ZOOM, блог https://cement-

muctr.blogspot.com/ ; 

Объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают самостоятельную 

работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой данной дисциплины. 

При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме онлайн. 

 

https://cement-muctr.blogspot.com/
https://cement-muctr.blogspot.com/
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает обучающихся 

основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным 

базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета, 

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ 
Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС, 

сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

1.    Электронно -

библиотечная 

система   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – собственная 

РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для пользователей 

РХТУ с любого компьютера.     

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ 

по всем ООП. 

2.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принадлежность – сторонняя   

Реквизиты договора –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018г 

С «01» января 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.  

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Электронные   версии 

периодических и 

непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ЭБС «Лань»  

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Электронно-библиотечная 

система издательства "Лань" —   

ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг 

ведущих издательств учебной и 

http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
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 С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

Сумма договора – 357 000-00   

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083-68   

 С «26» сентября 2019г. по  

«25» сентября 2020г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

 

 

 

научной литературы (в том числе 

университетских издательств), 

так и электронные версии 

периодических изданий по 

различным областям знаний.         

ЭБС «ЛАНЬ»   предоставляет 

пользователям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрированы 

бесплатные сервисы для 

незрячих студентов и синтезатор 

речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ, «Химия» - изд-ва 

Лаборатория знаний, «Химия» - 

изд-ва «ЛАНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва "Лань", 

Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические науки" 

изд-ва "Лань". 

____________________________ 

 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ,                       «Химия» - 

изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва 

«ЛАНЬ», Национальный 

Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  

Инженерно-технические науки" 

изд-ва «ЛАНЬ», «Теоретическая 

механика» изд-ва «ЛАНЬ», 

Экономика и менеджмент» изд-

ва Дашков и К. А также 

отдельные издания в 

соответствии с Договором. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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4.  Информационно-

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, правила, 

стандарты 

России». 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  контракт 

№ 111-142ЭА/2018  от 

18.12.2018 г.                        

Сумма договора – 547 511 руб. 

С «01» января.2019 г. по «31» 

декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/ 

    Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

 Электронная библиотека 

нормативно-технических 

изданий. Содержит более 40000 

национальных стандартов и др. 

НТД 

5.  БД ВИНИТИ РАН 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность сторонняя 

Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Сумма договора -  24000-00 

С «02» февраля 2018 г. по «05» 

мая 2019 г 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  

локальный доступ  для 

пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

Крупнейшая в России баз данных 

по естественным, точным и 

техническим наукам. Включает 

материалы РЖ (Реферативного 

журнала) ВИНИТИ с 1981 г. 

Общий объем БД - более 28 млн. 

документов 

 

 

6.   American 

Chemical Society 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 №  ACS/130   от 25.10.2019 г. 

 

С «01» июля 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

 

Ссылка на сайт –  

http://www.acs.org/content/acs/en

.html 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

    Коллекция  журналов по 

химии и химической технологии  

Core +   издательства American 

Chemical Society 

7.  Scopus  

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № Scopus/130  от 09.10.2019 г. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных  

издательства ELSEVIER  

http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://www.viniti.ru/
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
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С «01» июля 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт –   

http://www.scopus.com/  

http://www.scopus.com. 

 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

 

 

8.  ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2019 г. 

С «11» января 2019 г. по «»10» 

января 2020 г. 

Ссылка на сайт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Сумма договора – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Электронная библиотека 

включает более 5000 

наименований учебников и 

учебных пособий по вем 

отраслям знаний для всех 

уровней профессионального 

образования от ведущих научных 

школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

 

Бесплатные официальные  открытые ресурсы Интернет: 

1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  http://doaj.org/ - Ресурс объединяет более 

10000 научных журналов по различным отраслям знаний (около 2 миллионов статей) 

из134 стран мира. 

2. Directory of Open Access Books (DOAB) https://www.doabooks.org/. В базе размещено 

более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 научными 

издательствами. 

3. BioMed Central  https://www.biomedcentral.com/. База данных включает  более 300 

рецензируемых журналов по биомедицине, медицине и естественным наукам. Все 

статьи, размещенные в базе, находятся в свободном доступе. 

4. Электронный ресурс arXiv https://arxiv.org/. Крупнейшим бесплатный архив 

электронных научных публикаций по разделам физики, математики, информатики, 

механики, астрономии и биологии. Имеется подробный тематический каталог и 

возможность поиска статей по множеству критериев. 

5. Коллекция журналов MDPI AG http://www.mdpi.com/. Многодисциплинарный цифровой 

издательский ресурс, является платформой для рецензируемых научных журналов 

открытого доступа, издающихся MDPI AG (Базель, Швейцария). Издательство 

выпускает более 120 разнообразных электронных журналов, находящихся в открытом 

доступе. 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://biblio-online.ru/
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
http://www.mdpi.com/
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6. Издательство с открытым доступом InTech http://www.intechopen.com/. Первое и 

крупнейшее в мире издательство, публикующее книги в открытом  доступе, около 2500 

научных изданий. Основная тематическая направленность -  физические и технические 

науки, технологии, медицинские науки, науки о жизни.   

7. База данных химических соединений ChemSpider http://www.chemspider.com/. 

ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая быстрый 

доступ к более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной информации.  

Ресурс принадлежит Королевскому химическому обществу Великобритании (Royal 

Society of Chemistry). 

8. Коллекция журналов PLOS ONE http://journals.plos.org/plosone/. PLOS ONE – коллекция 

журналов, в которых публикуются отчеты о новых исследованиях в области 

естественных наук и медицины. Все журналы   размещены в свободном доступе (Open 

Access), все статьи проходят строгое научное рецензирование. 

9. US Patent and Trademark Office (USPTO)  http://www.uspto.gov/. Ведомство по патентам 

и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет свободный доступ к 

американским патентам, опубликованным с 1976 г. по настоящее время. 

10. Espacenet - European Patent Office (EPO)   http://worldwide.espacenet.com/. Патенты (либо 

патентные заявки) более 50 национальных и нескольких международных патентных 

бюро, в том числе последние тексты патентов США, России, Франции, Японии и др. 

11. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/. 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ruИнформационные ресурсы ФИПС 

свободного доступа: 

    - Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 

    - Открытые реестры российских изобретений и заявок на изобретения. 

    - Рефераты российских патентных документов за 1994–2016 гг. 

    - Полные тексты российских патентных документов из последнего официального 

бюллетеня. 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом преддипломная практика проводится в форме 

самостоятельной работы обучающегося, как правило, на кафедре, осуществляющей 

подготовку обучающегося, и включает освоение программы практики с использованием 

материально-технической базы кафедры. 

13.1 Учебно-наглядные пособия 

Комплекты плакатов к лекционным курсам; наборы образцов высокотемпературных 

неметаллических материалов и демонстрационных изделий из них; набор образцов 

типичного брака изделий; плакаты типовых постеров НИР, наборы продукции 

промышленных предприятий; компьютерная программа по обучению ведения 

технологического процесса производства портландцемента «75th ECS/CEMulator System from 

the World Leading Cement Equipment Manufacturer» фирмы FLSmidth; наглядно-

дидактический материал по технологии производства изделий из стекла, керамики, вяжущих 

и композиционных материалов; альбомы дифрактограмм глинистых минералов; альбомы ИК-

спектров неорганических соединений; альбомы рентгенограмм неорганических материалов, 

рекламные проспекты фирм-производителей материалов и оборудования. 

http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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13.2 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы; экраны; аудитории со стационарными 

комплексами отображения информации с любого электронного носителя; WEB-камеры; 

цифровая камера к оптическому микроскопу; цифровой фотоаппарат; копировальные 

аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

13.3 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам 

вариативной части программы; методические рекомендации к практическим занятиям; 

каталоги типов и видов продукции из высокотемпературных неметаллических материалов; 

каталоги продукции промышленных предприятий; раздаточный материал к лекционным 

курсам; учебные фильмы по процессам технологии и способам производства отдельных 

видов изделий; электронные учебные издания по дисциплинам вариативной части, научно-

популярные электронные издания. 

Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий по дисциплинам вариативной части; электронные презентации к разделам 

лекционных курсов; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; учебные 

фильмы к разделам дисциплин; электронные каталоги продукции; информационно-

методические материалы в печатном и электронном виде по производству изделий из 

высокотемпературных неметаллических материалов; сборники технологических схем, 

буклеты и каталоги оборудования, справочники по сырьевым материалам, справочники по 

наилучшим доступным технологиям производства изделий из керамики, стекла, производства 

вяжущих материалов; справочные материалы в печатном и электронном виде по строению и 

свойствам тугоплавких неорганических веществ; электронная картотека по 

рентгенофазовому анализу; электронная картотека по фазовым диаграммам состояния 

тугоплавких соединений; электронная картотека фотографий микроструктуры тугоплавких 

неорганических веществ. 

13.4 Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п/п 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching, 

соглашение от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 № 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

31.01.2021 

2 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подписка Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching, 

соглашение от 31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

31.01.2021 
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30.01.2021, счет от 

31.01.2019 № 9552830795 

3 

Kaspersky Endpoint 

Security 10 для 

Windows 

Контракт от 24.12.2018 

№ 126-152ЭА/2018 
670 22.12.2020 

4 Антиплагиат.ВУЗ 
Контракт от 14.06.2019 № 

40-45Э/2019 

не ограничено, 

лимит 

проверок 6000 

14.06.2020 

5 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Professional 32 bit/64 bit 

Rus Only FQS-10150 

Договор от 11.02.2019 № 

26.02-Д-3.0-1293/2019 
4 бессрочно 

6 

Microsoft Office Home 

and Business 2016 Rus 

CEE Only No Skype 

BOX T5D-02705 

Договор от 11.02.2019 № 

26.02-Д-3.0-1293/2019 
4 бессрочно 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Введение: цели и задачи 

преддипломной 

практики. 

Знает: 

 принципы проектирования 

предприятий, технологических линий по 

производству ТНСМ, размещение, 

функционирование и обслуживание 

основного технологического 

оборудования; 

 принципы и методы выполнения 

экспериментов и испытаний по теме 

выпускной квалификационной работы. 

 

Умеет: 

 выполнять поиск, обработку, анализ и 

систематизацию научно-технической 

информации, осуществлять выбор 

методик и средств решения задач, 

поставленных программой практики и 

темой выпускной квалификационной 

работы; 

Владеет: 

 способностью к использованию 

полученных теоретических и 

практических знаний в области химии и 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности.  

 

 

Оценка за отчет по 

преддипломной 

практике 

 

 

Раздел 2. Знает:  
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Выполнение выпускной 

квалификационной 

работы. 

 принципы управления основными 

технологическими процессами 

промышленного производства; 

 организацию и проведение 

входного, операционного контроля, 

контроля качества готовой продукции; 

Умеет: 

 выполнять основные 

технологический расчеты при 

производстве ТНСМ; 

 выполнять обработку и анализ 

результатов экспериментов и 

испытаний; 

 осуществлять контроль 

технологической дисциплины при 

производстве ТНСМ; 

 анализировать возникающие в 

производственной и научно-

исследовательской деятельности 

затруднения и искать пути их 

разрешения; 

Владеет: 

 способностью принимать 

конкретные технические решения при 

разработке технологических процессов, 

выбирать технологии производства 

ТНСМ с учетом экологических 

последствий их применения. 

Оценка за отчет по 

преддипломной 

практике 

 

Оценка, полученная на 

зачете за 

преддипломную 

практику 

 

 

 

 

 
15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 

№ АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе  

 

«Преддипломная практика» (Б2.В.04 (Пд)) 

основной образовательной программы 

Направление подготовки 18.03.01 Химическая технология 

Профиль подготовки «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов» 

Квалификация «бакалавр» 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1. 
Изменение в части обновления лицензионного 

программного обеспечения 

протокол заседания Ученого 

совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

2. 
Изменения в части обновления договоров 

электронных ресурсов 

протокол заседания Ученого 

совета № 2 от 

«30» сентября 2019г 

3. 
Изменение в части обновления лицензионного 

программного обеспечения 

протокол заседания Ученого 

совета № 8 от 

«26» февраля 2020 г. 

4. 

Изменения в части использования ЭО и ДОТ при 

реализации основных профессиональных 

образовательных программ 

приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А        «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

 

 

 

 

 
 





 2 

Программа составлена к.т.н., доцентом кафедры химической технологии композиционных 

и вяжущих материалов Л.И. Сычевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на совместном заседании кафедр химической 

технологии композиционных и вяжущих материалов, химической технологии керамики и 

огнеупоров и химической технологии стекла и ситаллов факультета технологии 

неорганических веществ и высокотемпературных материалов «28» мая 2019 г., протокол 

№ 11  
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам высшего образования, в 

том числе по программам бакалавриата, является заключительным и обязательным этапом 

оценки содержания и качества освоения студентами основной образовательной 

программы по направлению 18.03.01 Химическая технология, профиль «Химическая 

технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов». 

Государственная итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 18.03.01 Химическая 

технология, профиля «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов». 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 

бакалавров 18.03.01 Химическая технология по профилю «Химическая технология 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов», рекомендациями методической 

комиссии.  

Государственная итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты относится к базовой части 

образовательной программы и завершается присвоением квалификации «Бакалавр». 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации: защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о 

квалификации образца, установленного Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты обучающихся по программе 

бакалавриата проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Защита ВКР предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку в области неорганического материаловедения, в том числе в 

области физикохимии и технологии тугоплавких неорганических и силикатных 

материалов.  

Цель государственной итоговой аттестации: защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты – 

выявление уровня теоретической и практической подготовленности выпускника вуза к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки бакалавров 18.03.01 Химическая технология, профиль 

«Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов». 

Задачи государственной итоговой аттестации: защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты – 

установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО; мотивация выпускников на дальнейшее повышение уровня 

компетентности в избранной сфере профессиональной деятельности на основе углубления 

и расширения полученных знаний и навыков путем продолжения познавательной 

деятельности в сфере практического применения знаний и компетенций. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

К государственной итоговой аттестации: защите выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план по образовательной программе 18.03.01 Химическая 

технология, профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов». 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью использовать методы и инструменты физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью и готовностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью использовать знания о современной физической картине мира, 

пространственно-временных закономерностях, строении вещества для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); 

 готовностью использовать знания о строении вещества, природе химической 
связи в различных классах химических соединений для понимания свойств материалов и 

механизма химических процессов, протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

 владением понимания сущности и значения информации в развитии 
современного информационного общества, осознания опасности и угрозы, возникающих в 

этом процессе, способностью соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-4); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-5); 

 владением основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 
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 способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения 

основных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции (ПК-1); 

 готовностью применять аналитические и численные методы решения 
поставленных задач, использовать современные информационные технологии, проводить 

обработку информации с использованием прикладных программных средств сферы 

профессиональной деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров оборудования (ПК-2); 

 готовностью использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического анализа 

в практической деятельности (ПК-3); 

 способностью принимать конкретные технические решения при разработке 

технологических процессов, выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4); 

 способностью использовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, измерять и 

оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 

загазованности, шума, и вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5); 

 способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку 
оборудования и программных средств (ПК-6); 

 способностью проверять техническое состояние, организовывать 

профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить оборудование к 

ремонту и принимать оборудование из ремонта (ПК-7); 

 готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого оборудования 
(ПК-8); 

 способностью анализировать техническую документацию, подбирать 
оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования (ПК-9); 

 способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой продукции, 
осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 

 способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и параметров технологического процесса (ПК-11); 

 способностью планировать и проводить физические и химические 
эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16); 

 готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания 
материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17); 

 готовностью использовать знание свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе для решения задач профессиональной 

деятельности (ПК-18); 

 готовностью использовать знания основных физических теорий для решения 
возникающих физических задач, самостоятельного приобретения физических знаний, для 

понимания принципов работы приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления (ПК-19); 

 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20). 

Завершающим этапом обучения по направлению подготовки 18.03.01 Химическая 

технология, профилю «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» является защита выпускной квалификационной работы.  
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В результате прохождения государственной итоговой аттестации (выполнения 

выпускной квалификационной работы) у студента проверяется сформированнность 

указанных выше компетенций, а также следующих знаний, умений и навыков, 

позволяющих оценить степень готовности обучающихся к дальнейшей профессиональной 

деятельности. Студент должен: 

знать: 

 порядок организации, планирования и проведения научно-исследовательских 

работ с использованием последних научно-технических достижений в данной области; 

 физико-химические основы синтеза тугоплавких неметаллических и 
силикатных материалов и применять эти знания на практике; 

 основные требования к представлению результатов проведенного исследования 
в виде научного отчета, статьи или доклада; 

уметь: 

 самостоятельно выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проблемы, 

проводить экспериментальные исследования, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты;  

 осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по 
теме выполняемой работы, в том числе с применением современных технологий; 

 работать на современных приборах, организовывать проведение экспериментов 
и испытаний, проводить их обработку и анализировать результаты; 

владеть: 

 методологией и методикой проведения научных исследований; навыками 

самостоятельной научной и исследовательской работы; 

 навыками работы в коллективе, планировать и организовывать коллективные 
научные исследования; овладевать современными методами исследования и анализа 

поставленных проблем; 

 способностью решать поставленные задачи, используя умения и навыки в 
организации научно-исследовательских и технологических работ. 

 

3 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Государственная итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты в форме защиты 

ВКР проходит в 8 семестре на базе знаний, полученных студентами при изучении 

дисциплин направления 18.03.01 Химическая технология, профиль «Химическая 

технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов» и рассчитана на 

сосредоточенное прохождение в 8 семестре (4 курс) обучения в объеме 216 академических 

часов (6 ЗЕ). 

 

Виды учебной работы 

Всего в 8 семестре 

Зач. ед. 
Акад. 

час. 

Астрон. 

час. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
6 216 162 

Контактная работа (КР): - - - 

Самостоятельная работа (СР): 6 216 162 

Выполнение, написание и оформление ВКР 6 216 162 

Вид контроля: защита ВКР + + + 
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4 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты проходит в 8 

семестре на базе знаний, умений и навыков, полученных студентами при изучении 

дисциплин направления 18.03.01 Химическая технология и прохождения практик. 

Государственная итоговая аттестация бакалавров: защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, 

проводится государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).  

Контроль уровня сформированности компетенций обучающихся, приобретенных 

при освоении ООП, осуществляется путем проведения защиты ВКР и присвоения 

квалификации «бакалавр».  

Защита ВКР является обязательной процедурой итоговой государственной 

аттестации студентов высших учебных заведений, завершающих обучение по 

направлению подготовки бакалавриата. Она проводится публично на открытом заседании 

ГЭК в соответствии с локальными нормативными и распорядительными актами 

университета, на котором могут присутствовать все желающие.  

Материалы, представляемые к защите: 

выпускная квалификационная работа (пояснительная записка); 

задание на выполнение ВКР; 

отзыв руководителя ВКР; 

рецензия на ВКР; 

презентация (раздаточный материал), подписанная руководителем; 

доклад. 

В задачи ГЭК входят выявление подготовленности студента к профессиональной 

деятельности и принятие решения о возможности выдачи ему диплома.  

Решение о присуждении выпускнику квалификации бакалавра принимается на 

заседании ГЭК простым большинством при открытом голосовании членов комиссии на 

основании результатов итоговых испытаний. Результаты определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы. Апелляция о несогласии с результатами защиты выпускной 

квалификационной работы не принимается. 

 

5 СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции Защита ВКР 

Знать:  

 порядок организации, планирования и проведения научно-
исследовательских работ с использованием последних научно-

технических достижений в данной области; 

+ 

 физико-химические основы синтеза тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов и применять эти знания на практике; 

+ 

 основные требования к представлению результатов проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи или доклада; 
+ 

Уметь:  
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 самостоятельно выявлять перспективные направления научных 
исследований, обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость проблемы, проводить экспериментальные 

исследования, анализировать и интерпретировать полученные 

результаты;  

+ 

 осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической 
информации по профилю выполняемой работы, в том числе с 

применением современных технологий; 

+ 

 работать на современных приборах, организовывать проведение 
экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать 

результаты; 

+ 

Владеть:  

 методологией и методикой проведения научных исследований; 
навыками самостоятельной научной и исследовательской работы; 

+ 

 навыками работы в коллективе, планировать и организовывать 
коллективные научные исследования, овладевать современными 

методами исследования и анализа поставленных проблем; 

+ 

 способностью решать поставленные задачи, используя умения и 

навыки в организации научно-исследовательских и технологических 

работ; 

+ 

Общекультурные компетенции:  

− способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
+ 

− способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

+ 

− способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
+ 

− способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 
+ 

− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

+ 

− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

+ 

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

− способностью использовать методы и инструменты физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

+ 

− способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
+ 

Общепрофессиональные компетенции:  

− способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

+ 

− готовностью использовать знания о современной физической картине 

мира, пространственно-временных закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и явлений природы (ОПК-2); 

+ 
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− готовностью использовать знания о строении вещества, природе 

химической связи в различных классах химических соединений для 

понимания свойств материалов и механизма химических процессов, 

протекающих в окружающем мире (ОПК-3); 

+ 

− владением понимания сущности и значения информации в развитии 

современного информационного общества, осознания опасности и 

угрозы, возникающих в этом процессе, способностью соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОПК-4); 

+ 

− владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОПК-5); 

+ 

- владением основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (ОПК-6). 

+ 

Профессиональные компетенции:  

− способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом и использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологического процесса, свойств 

сырья и продукции (ПК-1); 

+ 

− готовностью применять аналитические и численные методы решения 

поставленных задач, использовать современные информационные 

технологии, проводить обработку информации с использованием 

прикладных программных средств сферы профессиональной 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы 

данных в своей профессиональной области, пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров оборудования (ПК-

2); 

+ 

− готовностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации продуктов и изделий, элементы 

экономического анализа в практической деятельности (ПК-3); 

+ 

− способностью принимать конкретные технические решения при 

разработке технологических процессов, выбирать технические средства 

и технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-

4); 

+ 

− способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 

труда, измерять и оценивать параметры производственного 

микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и 

вибрации, освещенности рабочих мест (ПК-5); 

+ 

− способностью налаживать, настраивать и осуществлять проверку 

оборудования и программных средств (ПК-6); 
+ 

− способностью проверять техническое состояние, организовывать 

профилактические осмотры и текущий ремонт оборудования, готовить 

оборудование к ремонту и принимать оборудование из ремонта (ПК-7); 

+ 

− готовностью к освоению и эксплуатации вновь вводимого 

оборудования (ПК-8); 
+ 

− способностью анализировать техническую документацию, подбирать 

оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования 

(ПК-9); 

+ 

− способностью проводить анализ сырья, материалов и готовой 

продукции, осуществлять оценку результатов анализа (ПК-10); 
+ 
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− способностью выявлять и устранять отклонения от режимов работы 

технологического оборудования и параметров технологического 

процесса (ПК-11); 

+ 

− способностью планировать и проводить физические и химические 

эксперименты, проводить обработку их результатов и оценивать 

погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их 

применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-16); 

+ 

− готовностью проводить стандартные и сертификационные испытания 

материалов, изделий и технологических процессов (ПК-17); 
+ 

− готовностью использовать знание свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-18); 

+ 

− готовностью использовать знания основных физических теорий для 

решения возникающих физических задач, самостоятельного 

приобретения физических знаний, для понимания принципов работы 

приборов и устройств, в том числе выходящих за пределы 

компетентности конкретного направления (ПК-19); 

+ 

− готовностью изучать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20); 
+ 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 Химическая 

технология, профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов». «Государственная итоговая аттестация: защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 

проведение практических и лабораторных занятий не предполагает. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 18.03.01 Химическая 

технология, профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов». «Государственная итоговая аттестация: защита выпускной 

квалификационной работы, включая  подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 

предполагает 216 акад. часов самостоятельной работы. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

8.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. Исследование свойств цементно-полимерных композиций 

2. Технологическая линия по производству портландцемента сухим способом 

мощностью 1,3 млн т/год 

3. Гидратация и твердение портландцемента в присутствии комплексных добавок  

4. Получение биоцементов с регулируемым фазовым составом 

5. Влияние микробиологических добавок на процессы твердения портландцемента 

6. Применение биоминерализации для поверхностного упрочнения бетонов 

7. Технологическая линия по производству гипсового вяжущего мощностью 200 тыс. 

т/год  
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8. Получение и исследование свойств многофазовых гипсовых вяжущих 

9. Технологическая линия по производству портландцемента мощностью 3,5 млн 

т/год 

10. Влияние добавок на свойства гипсоцементно-пуццоланового вяжущего 

11. Технологическая линия по производству портландцемента мощностью 2,2 млн 

т/год 

12. Влияние пластифицирующих добавок на свойства цемента 

13. Состав и свойства гипсовых формовочных смесей  

14. Влияние добавок пластификаторов на морфологию кристаллов гипса 

15. Влияние добавок кристаллогидратов на свойства глиноземистого цемента 

16. Свойства цементного камня, модифицированного минеральными добавками 

17. Влияние дисперсности шлака на свойства портландцемента 

18. Гидратация и твердение гидроксиапатитовых цементов в присутствии 

пластифицирующих добавок 

19. Синтез и исследование свойств композитов на основе фосфатных связок 

20. Свойства сульфоалюминатного цемента с различным содержанием гипса 

21. Разработка сухих строительных смесей на основе гипсоцементно-пуццоланового 

вяжущего 

22. Кальций-фосфатные цементы с регулируемым фазовым составом 

23. Разработка технологической линии по выпуску узкогорлой стеклянной тары 

мощностью 140 млн.шт./год  

24. Модифицирование натриевониобиевосиликатного стекла с пониженным 

содержанием стеклообразователя фемтосекундным лазерным пучком  

25. Особенности спектральных характеристик титансодержащих силикатных стекол  

26. Разработка технологии варки оптических стекол марки НС в малых электрических 

печах  

27. Кристаллизация малощелочных галлиевосиликогерманатных стекол  

28. Разработка технологической линии по выпуску оптического стекла мощностью 100 

т/сутки  

29. Разработка режимов ионнообменного упрочнения листового стекла 

30. Защитные стекловидные покрытия для алюминия 

31. Технологическая линия производства стеклоблоков мощностью 300 т/сутки 

32. Получение нитридокремниевой керамики и изучение влияния добавок на ее 

структуру и свойства 

33. Разработка полимернеорганического биоактивного композита для 

восстановительной хирургии 

34. Пеностеклокристаллические материалы строительного назначения на основе 

золошлаковых отходов тепловых электростанций 

35. Энергоэффективные пеностеклокристаллические материалы на основе природного 

кремнеземистого сырья 

36. Синтез керамических материалов на основе оксинитрида алюминия с применением 

искрового плазменного спекания 

37. Тонкодисперсные наполнители на основе кальциевофосфатных и 

натриевоборосиликатных стекол для биокомпозитов  

38. Защитные технологические покрытия для стальных труб 

39. Синтез циркона для легкоплавких стеклоприпоев 

40. Технологическая линия по выпуску узкогорлой стеклянной тары 

производительностью 140 млн. шт./ год. 

41. Синтез стекол и прозрачной стеклокерамики в щелочнониобийсиликатной системе 

и исследование их взаимодействия с фемтосекундным лазерным излучением 

42. Модифицирование и оптимизация состава алюмосиликатных стекол для изделий 

конструкционной оптики 
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8.2 Текущий контроль выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Текущий контроль выполнения ВКР осуществляется в три этапа и проводится в 

форме собеседования преподавателя и студента.  

На 1-ой контрольной точке преподаватель оценивает выполнение план-графика 

работы, понимание студентом цели и задач исследования, содержание аналитического 

обзора научно-технической литературы по теме ВКР. 

На 2-ой контрольной точке студент представляет аналитический обзор, результаты 

экспериментальной научной работы (или технологические расчеты), в случае отставания 

от графика выполнения работы преподаватель указывает на возможности их ликвидации. 

На 3-ей контрольной точке студент представляет практически законченную и 

оформленную работу и проект презентации. Назначается внешний рецензент, 

составляется график защит ВКР и работа (или ее часть) передаются на проверку на объём 

заимствования. 

 

8.3 Итоговый контроль освоения образовательной программы 

 

Итоговым контролем освоения образовательной программы является проверка 

сформированности компетенций выпускника, проводимая на защите ВКР. Особенности 

защиты ВКР обучающимся, не явившимся на заседание ГЭК, регламентируется 

Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

утвержденным решением Ученого совета университета, протокол № 9 от 28.06.2017. 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

Критерии для оценки выпускной квалификационной работы 

Оценка «отлично» выставляется за ВКР при следующих условиях:  

 постановка проблемы во введении соответствует современному состоянию и 

перспективам развития научных исследований по направленности (профилям) ООП ВО, 

носит комплексный характер и включает в себя обоснование актуальности, научной и 

практической значимости темы, формулировку цели и задач исследования, его объекта и 

предмета, обзор использованных источников и литературы;  

 содержание и структура исследования соответствуют поставленным цели и 
задачам;  

 изложение материала носит проблемно-аналитический характер, отличается 
логичностью и смысловой завершенностью;  

 промежуточные и итоговые выводы работы соответствуют ее основным 
положениям и поставленным задачам исследования;  

 соблюдены требования к стилю и оформлению научных работ;  

 публичная защита ВКР показала уверенное владение материалом, умение 
четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать 

собственную точку зрения;  

 все текстовые заимствования оформлены достоверными ссылками, объем и 
характер текстовых заимствований соответствуют специфике исследовательских задач.  

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР при следующих условиях:  

 введение включает все необходимые компоненты постановки проблемы, в 

том числе формулировку цели и задач исследования, его объекта и предмета, обзор 

использованных источников и литературы. Обоснование актуальности, научной и 

практической значимости темы не вполне соответствует современному состоянию и 

перспективам развития научных исследований по направленности (профилям) ОП ВО;  
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 содержание и структура работы в целом соответствуют поставленным цели 

и задачам;  

 изложение материала не всегда носит проблемно-аналитический характер;  

 промежуточные и итоговые выводы работы в целом соответствуют ее 
основным положениям и поставленным задачам исследования;  

 соблюдены основные требования к оформлению научных работ;  

 публичная защита выпускной квалификационной работы показала 
достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, 

аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать 

собственную точку зрения;  

 текстовые заимствования, как правило, оформлены достоверными ссылками, 
объем текстовых заимствований в целом соответствует специфике исследовательских 

задач.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих условиях:  

 введение включает основные компоненты постановки проблемы, однако в 

формулировках цели и задач исследования, его объекта и предмета допущены 

погрешности, обзор использованных источников и литературы носит формальный 

характер, обоснование актуальности, научной и практической значимости темы не 

соответствует современному состоянию и перспективам развития научных исследований 

по направленности (профилям) ОП ВО;  

 содержание и структура работы не полностью соответствуют поставленным 
задачам исследования;  

 изложение материала носит описательный характер, список цитируемых 
источников не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи;  

 выводы работы не полностью соответствуют ее основным положениям и 
поставленным задачам исследования;  

 нарушен ряд основных требований к оформлению научных работ;  

 в ходе публичной защиты проявилось неуверенное владение материалом, 
неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы;  

 значительная часть текстовых заимствований не сопровождаются 
достоверными ссылками, объем и характер текстовых заимствований лишь отчасти 

соответствуют специфике исследовательских задач.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих условиях:  

 введение работы не имеет логичной структуры и не выполняет функцию 

постановки проблемы исследования;  

 содержание и структура работы в основном не соответствует теме, цели и 
задачам исследования;  

 работа носит реферативный характер, список цитируемых источников 
является недостаточным для решения поставленных задач;  

 выводы работы не соответствуют ее основным положениям и поставленным 
задачам исследования;  

 не соблюдены требования к оформлению научных работ;  

 в ходе публичной защиты выпускной квалификационной работы проявилось 
неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию;  

 большая часть текстовых заимствований не сопровождаются достоверными 
ссылками, текстовые заимствования составляют больший объем работы и 

преимущественно являются результатом использования нескольких научных и учебных 

изданий.  
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9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

9.1 Рекомендуемые источники научно-технической информации 

1. Реферативный журнал «Химия» (РЖХ), серия М «Силикатные материалы», 

ISSN 0235-2206 

2. Журнал «Композитный Мир», ISSN 2222-5439 

3.  «Цемент и его применение» ISSN 1607-8837 

4. «Строительные материалы», ISSN 0585-430X 

5. «Строительные материалы, оборудование и технологии XXI века», ISSN 

1729-9209 

6. «ZKG International», ISSN 0949-0205 

7. «Cement International» ISSN 1610-6199 

8. «Cement and Concrete Research», ISSN 0008-8846 

9. Composites Science and Technology, ISSN 0266-3538 

10. Ж. Стекло и керамика. ISSN: 0131-9582 

11. Ж. Физика и химия стекла. ISSN: 0132-6651 

12. Ж. Техника и технология силикатов. ISSN: 2076-0655 

13. Journal of the American Ceramic Society. ISSN: 1551-2916 

14. Journal of non-crystalline solids. ISSN: 0022-3093 

15. Ресурсы ELSEVIER: www.sciencedirect.com 

 

 

9.2 Средства обеспечения освоения государственной итоговой аттестации 

Для проведения государственной итоговой аттестации: защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, 

используются следующие нормативные и нормативно-методические документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 15.05.2019). 

 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования // Координационный совет учебно-методических 

объединений и научно-методических советов высшей школы. Портал Федеральных 

образовательных стандартов высшего образования [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата обращения: 15.05.2019). 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ от 23 августа 2017 г. № 816 
«Об утверждении Порядка применения  организациями, осуществляющими  

образовательную деятельность, электронного  обучения, дистанционных образовательных  

технологий при реализации образовательных  программ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0

%E8%EA%E0%E7 (дата обращения: 15.05.2019). 

  «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации» по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева (утв. 

решением ученого совета ФГБОУ ВО РТХУ от 28 июня 2017 года, протокол №9). 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://muctr.ru/upload/staff/admin-

dep/uu/local_doc/pologenie_gia_3.pdf/ (дата обращения: 15.05.2019). 

 Положение о выпускной квалификационной работе для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева (утв. 

http://ores.su/ru/journals/composites-science-and-technology/
http://www.sciencedirect.com/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
https://muctr.ru/upload/staff/admin-dep/uu/local_doc/pologenie_gia_3.pdf/
https://muctr.ru/upload/staff/admin-dep/uu/local_doc/pologenie_gia_3.pdf/
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решением ученого совета ФГБОУ ВО РТХУ от 28 июня 2017 года, протокол №9). 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://old.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_VKR.pdf (дата обращения: 15.05.2019). 

Для подготовки и защиты ВКР студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.fcior.edu.ru/ (дата обращения: 

15.05.2019). 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 15.05.2019). 

 ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный  ресурс] – Режим 

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 15.05.2019). 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева 

обеспечивает информационную поддержку всем направлениям деятельности 

университета, содействует подготовке высококвалифицированных специалистов, 

совершенствованию учебного процесса, научно-исследовательской работы, способствует 

развитию профессиональной культуры будущего специалиста.  

ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-

методической и научной литературой, необходимой для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам основной образовательной программы и гарантирует 

возможность качественного освоения обучающимися образовательной программы по 

направлению 18.03.01 Химическая технология, профиль «Химическая технология 

тугоплавких неметаллических и силикатных материалов». 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2019 составляет 1 708 372 экз. 

Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу 

студентов в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по актуальным 

направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ 
Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика библиотечного фонда, 

доступ к которому предоставляется 

договором 

1 

 

 

 

ЭБС «Лань»  

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор №29.01-З-2.0-

    Электронно-библиотечная система 

издательства "Лань" —   ресурс, 

включающий в себя как электронные 

версии книг ведущих издательств 

https://old.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_VKR.pdf
http://www.fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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827/2018  

от 26.09.2018 г. 

 С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

Сумма договора – 357 000-00   

Количество ключей - доступ 

для всех пользователей РХТУ 

с любого компьютера.  

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - 

ООО «Издательство «Лань», 

договор № 33.03-Р-2.0-

1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083-68   

 С «26» сентября 2019г. по 

«25» сентября 2020г. 

учебной и научной литературы (в том 

числе университетских издательств), 

так и электронные версии 

периодических изданий по различным 

областям знаний.         ЭБС «ЛАНЬ»   

предоставляет пользователям 

мобильное приложение для iOS и 

Android, в которых интегрированы 

бесплатные сервисы для незрячих 

студентов и синтезатор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва НОТ,                       

«Химия» - изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет), «Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, «Информатика» - изд-

ва "Лань", Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические науки" изд-

ва "Лань". 

 2.   Электронно -

библиотечная 

система   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделее

ва (на базе 

АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – 

собственная РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера.     

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 

3 ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принадлежность – сторонняя   

Реквизиты договора –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-

P-2.0-1020/2018 от 

07.12.2018г 

С «01» января 2019 г. по «31» 

января 2019 г.  

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

 Электронные   версии периодических 

и непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

БД ВИНИТИ 

 РАН 

 

 

   

 

 

 

 

 

  Принадлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Сумма договора -  24000-00 

С «02» февраля 2018 г. по 

«05» мая 2019 г 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  

локальный доступ  для 

Крупнейшая в России баз данных по 

естественным, точным и техническим 

наукам. Включает материалы РЖ 

(Реферативного журнала) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
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пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

5 Scopus  

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

№ Scopus/130  от 09.10.2019 г. 

С «01» июля 2019 г.            по 

«31» декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт –     

http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная реферативная 

и наукометрическая база данных  

издательства ELSEVIER  

6 Издательство 

Elsevier на 

платформе 

ScienceDirect 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

№ WoS/130  от 05.09.2019 г. 

С «01» января 2019 г.            

по «31» декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт – 

https://www.sciencedirect.com 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам. 

 

«Freedom Collection» — 

полнотекстовая коллекция 

электронных журналов издательства 

Elsevier по различным отраслям 

знаний, включающая не менее 2000 

наименований электронных журналов. 

«Freedom Collection eBook collection» 

— содержит более 5 000 книг по 24 

различным предметным областям 

естественных, технических и 

медицинских наук. 

Доступ к архивам 2014-2018гг. 

7 ЭБС 

«ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № 

№29.01-З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2019 г. 

С «11» января 2019 г. по 

«»10» января 2020 г. 

Ссылка на сайт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Сумма договора – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Электронная библиотека включает 

более 5000 наименований учебников и 

учебных пособий по вем отраслям 

знаний для всех уровней 

профессионального образования от 

ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых 

ФГОСов. 

 

 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

11.1 Оборудование, необходимое для проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 

учебной мебелью.  

http://www.scopus.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://biblio-online.ru/
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11.2 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства 

 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

 

11.3 Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools for 

Teaching, соглашение от 

31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 

№ 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

31.01.2021 

2 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools for 

Teaching, соглашение от 

31.01.2019 

ICM-169788, номер 

подписки IM91021, 

действительно до 

30.01.2021, счет от 

31.01.2019 

№ 9552830795 

Подписка не 

подразумевает 

количества 

лицензий 

31.01.2021 

3 
Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 

Контракт от 24.12.2018 

№ 126-152ЭА/2018 
670 22.12.2020 

4 Антиплагиат.ВУЗ 
Контракт от 14.06.2019 

№ 40-45Э/2019 

не ограничено, 

лимит 

проверок 6000 

14.06.2020 

5 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

Professional 32 bit/64 bit 

Rus Only FQS-10150 

Договор от 11.02.2019 

№ 26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 

6 

Microsoft Office Home and 

Business 2016 Rus CEE 

Only No Skype BOX T5D-

02705 

Договор от 11.02.2019 

№ 26.02-Д-3.0-

1293/2019 

4 бессрочно 
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12 ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Наименование разделов Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Выполнение 

и представление 

результатов научных 

исследований. 

1.1 Выполнение 

научных исследований. 

 

Знает  

современные методы исследования 

тугоплавких неорганических и 

силикатных материалов.  

Умеет  

работать с научно-технической 

литературой. 

Владеет  

методами исследования тугоплавких 

неорганических и силикатных 

материалов. 

Оценка за первое и 

второе промежуточные 

представления 

результатов научных 

исследований.  

Оценка на ГИА. 

Раздел 2. Выполнение 

и представление 

результатов научных 

исследований. 

1.2 Подготовка научного 

доклада и презентации. 

Знает  

структуру и содержание основных 

разделов отчета о выполнении НИР. 

Умеет  

анализировать, обобщать и 

представлять результаты НИР. 

Владеет  

навыками планирования и 

проведения научных исследований в 

области технологии тугоплавких 

неорганических и силикатных 

материалов. 

Оценка за третье 

промежуточное 

представление 

результатов научных 

исследований.  

Оценка на ГИА. 

 

 

13 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301).  

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9). 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе  
 

«Государственная итоговая аттестация: защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты»  

основной образовательной программы 

18.03.01 «Химическая технология» 

Профиль «Химическая технология тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов» 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

2. 
Изменения в части обновления договоров 

электронных ресурсов 

протокол заседания 

Ученого совета № 2 от 

«30» сентября 2019г 

3. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 8 от 

«26» февраля 2020 г. 

  

протокол заседания 

Ученого совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания 

Ученого совета №  от 

«  »  20  г. 

 

 



1 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления 

подготовки 18.03.01. Химическая технология, рекомендациями 

методической комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины 

кафедрой иностранных языков РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа 

рассчитана на изучение дисциплины в течение 2-х семестров. 

Дисциплина «Перевод научно-технической литературы» относится к 

вариативной части факультативных дисциплин учебного плана (ФТД.В.01). 

Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют 

теоретическую и практическую подготовку в области иностранного языка и 

навыки, приобретенные в ходе изучения дисциплины «иностранный язык». 

Цель дисциплины — приобретение обучающимися общей, 

коммуникативной и профессиональной компетенций, уровень которых на 

отдельных этапах языковой подготовки позволяет выполнять различные 

виды профессионально ориентированного перевода в производственной и 

научной деятельности.  

Задача дисциплины – подготовка к выполнению профессионально-

ориентированному перевода с иностранного языка научно-технической 

литературы по специальности путем создания у студентов пассивного и 

активного запаса лексики, в том числе общенаучной и специальной 

терминологии, необходимой для перевода типовых текстов по 

специальности; отработка грамматических тем, типичных для стиля научно-

технической литературы; формирование базовых навыков перевода, на 

основе рекомендованных в программе учебников и учебных пособий по 

иностранным языкам для химических вузов. 

Дисциплина «Перевод научно-технической литературы» 

преподается в 3-м и 4-м семестрах. Контроль успеваемости студентов ведется 

по принятой в университете рейтинговой системе. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Перевод научно-технической литературы» 

при подготовке бакалавров по направлению подготовки 18.03.01. 

Химическая технология направлено на приобретение следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5).  

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

Знать:  

– основные способы достижения эквивалентности в переводе;  

– основные приемы перевода; языковую норму и основные функции 

языка как системы;  

– достаточное для выполнения перевода количество лексических 

единиц, фразеологизмов, в том числе социальных терминов и 

лингвострановедческих реалий;  

уметь:  

– применять основные приемы перевода;  

– осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм;  

– оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;  

– осуществлять перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста;  

владеть:  

– методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания;  
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– методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;  

– основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении перевода; 

– основной иноязычной терминологией специальности;  

– основами реферирования и аннотирования литературы по 

специальности. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр 

3 семестр 4 семестр 

ЗЕ Акад. ч. ЗЕ Акад.
ч. ЗЕ Акад.ч. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 144 2 72 2 72 

Контактная работа – 
аудиторные занятия: 1.8 64,4 0.9 32.2 0.9 32.2 

Лекции - - - - - - 
Практические занятия (ПЗ) 1.8 64 0.9 32 0.9 32 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - 
Самостоятельная работа 2.2 79.6 1.1 39.8 1.1 39.8 
Контактная самостоятельная 
работа 

2.2 

0,4 

1.1 

0,2 

1.1 

0,2 

Самостоятельное изучение 
разделов дисциплины 79,6 39,8 39,8 

Виды контроля:  

Вид контроля (зач / зач с оц.) + + + + + + 

Экзамен  - - -  - - 

Контактная работа – 
промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к экзамену    

Вид итогового контроля:   Зачет  Зачет с 
оценкой 
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Вид учебной работы 

Всего 
Семестр 

3 семестр 4 семестр 

ЗЕ Астр.ч. ЗЕ Астр.ч. ЗЕ Астр.ч. 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

4 108 2 54 2 54 

Контактная работа – 
аудиторные занятия: 1.8 48.3 0.9 24.15 0.9 24.15 

Лекции - - - - - - 
Практические занятия (ПЗ) 1.8 48 0.9 24 0.9 24 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - 
Самостоятельная работа 2.2 59.7 1.1 29.85 1.1 29.85 
Контактная самостоятельная 
работа 

2.2 
0,3 

1.1 
0,15 

1.1 
0,15 

Самостоятельное изучение 
разделов дисциплины 59,7 29,85 29,85 

Виды контроля:  

Вид контроля (зач / зач с оц.) + + + +   

Экзамен  - -     

Контактная работа – 
промежуточная аттестация 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к экзамену    

Вид итогового контроля:   Зачет Зачет с 
оценкой 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного 

отделения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

рабо- 

ты 

Сам. 

рабо- 

та 
1. Раздел 1. Основные лексические и 

стилистические закономерности 
перевода научно-технической 
литературы 

36 16 - 20 

1.1 Лексические закономерности научно-
технического перевода. Смысловой 
анализ научно-технического текста и 
его сегментация. Стилистические 
особенности научно-технических 
текстов. Преодоление трудностей, 
связанных с расхождением 

8 4 - 4 
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синтаксических структур иностранного 
и русского технических текстов. 

1.2 Сравнение порядка слов в английском и 

русском предложениях. 

Перевод слов, установление значения 

слова. Перевод свободных и 

фразеологических словосочетаний. 

Перевод заголовков текстов и статей. 

10 4 - 6 

1.3 Сокращения. Особенности их 

перевода. Развитие навыков перевода 

на примере текстов по теме « 

Химическая лаборатория» «Измерения 

в химии». 

8 4 - 4 

1.4 Лексические трансформации при 

переводе текстов по тематике химии и 

химической технологии. 

10 4 - 6 

2. Раздел 2.Основные грамматические 

особенности перевода 

36 16 - 20 

2.1 Особенности перевода предложений во 

временах Indefinite, Continuous., 

Perfect, Perfect Continuous на примере 

перевода текстов по тематике 

химической технологии Перевод 

придаточных предложений. 

8 4 - 4 

2.2 Методы и приемы перевода 

страдательного залога на примере 

перевода текстов по теме "Технологии 

будущего". 

10 4 - 6 

2.3 
 

Типы условных предложений, правила 

и особенности их перевода. Практика 

перевода условных предложений на 

примерах текстов по различным 

разделам химии и химической 

технологии. 

8 4 - 4 

2.4 Модальные глаголы и особенности их 
перевода на примере перевода текстов 
«Зеленая химия». «Проблемы 
экологии» 

10 4 - 6 

3. Раздел 3. Особенности перевода 
предложений с неличными формами 
глагола. 

36 16 - 20 

3.1 Инфинитив (неопределенная форма 

глагола). Роль инфинитива в 

предложении и варианты перевода на 

русский язык.  

Причастия и герундий. Варианты 

12 6 - 6 
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перевода на русский язык. 
3.2 Инфинитивные обороты. Оборот 

дополнение с инфинитивом. Оборот 

подлежащее с инфинитивом. 

Различные варианты перевода. 

12 6 - 6 

3.3 Перевод причастных оборотов. 

Абсолютный причастный оборот и 

варианты перевода. Развитие навыков 

перевода в сфере химии и химической 

технологии. 

12 4 - 8 

4. Раздел 4. Особенности 
реферативного перевода 

36 16 - 20 

4.1 Алгоритм предпереводческой работы с 

научно-техническим текстом по 

химико-технологической тематике. 

12 6  6 

4.2 Алгоритм составления реферата по 

химико-технологической тематике 

(аннотации). 

12 6  6 

4.3. Алгоритм работы по реферативному 

переводу по химико-технологической 

тематике. 

12 4  8 

 ИТОГО 144 64  80 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Основные лексические и стилистические закономерности 

перевода научно-технической литературы 

1.1 Лексические закономерности научно-технического перевода. 

Смысловой анализ научно-технического текста и его сегментация. 

Стилистические особенности научно-технических текстов. Преодоление 

трудностей, связанных с расхождением синтаксических структур 

иностранного и русского технических текстов.  

1.2 Сравнение порядка слов в английском и русском предложениях. 

Перевод слов, установление значения слова. Перевод свободных и 

фразеологических словосочетаний. Перевод заголовков текстов и статей 

1.3 Сокращения. Особенности их перевода. Развитие навыков перевода 

на примере текстов по теме « Химическая лаборатория» «Измерения в 

химии». 
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1.4. Лексические трансформации при переводе текстов по тематике 

химии и химической технологии. 

Раздел 2. Основные грамматические особенности перевода. 

2.1. Особенности перевода предложений во временах Indefinite, 

Continuous., Perfect, Perfect Continuous на примере перевода текстов по 

тематике химической технологии Перевод придаточных предложений.  

2.2. Методы и приемы перевода страдательного залога на примере 

перевода текстов по теме "Технологии будущего".  

2.3. Типы условных предложений, правила и особенности их перевода. 

Практика перевода условных предложений на примерах текстов по 

различным разделам химии и химической технологии. 

2.4. Модальные глаголы и особенности их перевода на примере 

перевода текстов «Зеленая химия». «Проблемы экологии» 

Раздел 3. Особенности перевода предложений с неличными 

формами глагола. 

3.1 Инфинитив (неопределенная форма глагола). Роль инфинитива в 

предложении и варианты перевода на русский язык. Причастия и герундий. 

Варианты перевода на русский язык. 

3.2 Инфинитивные обороты. Оборот дополнение с инфинитивом. 

Оборот подлежащее с инфинитивом. Различные варианты перевода. 

3.3 Перевод причастных оборотов. Абсолютный причастный оборот и 

варианты перевода. Развитие навыков перевода в сфере химии и химической 

технологии. 

Раздел 4. Особенности реферативного перевода  

4.1. Алгоритм предпереводческой работы с научно-техническим 

текстом по химико-технологической тематике. 

4.2. Алгоритм составления реферата по химико-технологической 

тематике (аннотации)  

4.3. Алгоритм работы по реферативному переводу по химико-

технологической тематике. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

В результате освоения 
дисциплины студент должен: Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 

Знать:     

1 - основные способы достижения 

эквивалентности в переводе; + + + + 

2 - основные приемы перевода; 

языковую норму и основные 

функции языка как системы; 

  + + 

3 - достаточное для выполнения 

перевода количество лексических 

единиц, фразеологизмов, в том 

числе социальных терминов и 

лингвострановедческих реалий; 

+  + + 

 Уметь:     

4 - применять основные приемы 

перевода; 
+ +  + 

5 - осуществлять письменный перевод 

с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

 + + + 

6 - оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом 

редакторе; 
   + 

7 - осуществлять перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристик исходного текста. 

  + + 

 Владеть:     

8 - методикой предпереводческого 

анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного 

высказывания; 

+ +  + 

9 - методикой подготовки к 

выполнению перевода, включая 
  + + 
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поиск информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

10 – основами системы сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении перевода; 

+   + 

11 – основной иноязычной 

терминологией специальности; 
 + +  

12 – основами реферирования и 

аннотирования литературы по 

специальности. 

   + 

 Какие компетенции:     

13 - способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

  + + 

14 - готовность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт 

по тематике исследования (ПК-20). 

 + + + 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 
Темы практических занятий Часы 

1. 

Раздел 1 

Лексические закономерности научно-технического 

перевода. Смысловой анализ научно-технического 

текста и его сегментация. Стилистические особенности 

научно-технических текстов. Преодоление трудностей, 

связанных с расхождением синтаксических структур 

иностранного и русского технических текстов. 

4 

2. 

Раздел 1 

Сравнение порядка слов в английском и русском 

предложениях. Перевод слов, установление значения 

слова. Перевод свободных и фразеологических 

словосочетаний. Перевод заголовков текстов и статей. 

4 

3. 

Раздел 1 

Сокращения. Особенности их перевода. Развитие 

навыков перевода на примере текстов по теме « 

Химическая лаборатория», «Измерения в химии». 

4 
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4. 
Раздел 1 

Лексические трансформации при переводе текстов по 

тематике химии и химической технологии. 
4 

5. 

Раздел 2 

Особенности перевода предложений во временах 

Indefinite, Continuous., Perfect, Perfect Continuous на 

примере перевода текстов по тематике химической 

технологии. Перевод придаточных предложений. 

4 

6. 

Раздел 2 

Методы и приемы перевода страдательного залога на 

примере перевода текстов по теме "Технологии 

будущего". 

4 

7. 

Раздел 2 

Типы условных предложений, правила и особенности 

их перевода. Практика перевода условных 

предложений на примерах текстов по различным 

разделам химии и химической технологии. 

4 

8. 

Раздел 2 

Модальные глаголы и особенности их перевода на 

примере перевода текстов «Зеленая химия», 

«Проблемы экологии». 

4 

9. 

Раздел 3 

Инфинитив (неопределенная форма глагола). Роль 

инфинитива в предложении и варианты перевода на 

русский язык. Причастия и герундий. Варианты 

перевода на русский язык. 

6 

10. 

Раздел 3 

Инфинитивные обороты. Оборот дополнение с 

инфинитивом. Оборот подлежащее с инфинитивом. 

Различные варианты перевода. 

6 

11. 

Раздел 3 

Перевод причастных оборотов. Абсолютный 

причастный оборот и варианты перевода. Развитие 

навыков перевода в сфере химии и химической 

технологии. 

4 

12. 

Раздел 4 

Алгоритм предпереводческой работы с научно-

техническим текстом по химико-технологической 

тематике. 

6 

13. 
Раздел 4 

Алгоритм составления реферата по химико-

технологической тематике (аннотации). 
6 

14. 
Раздел 4 

Алгоритм работы по реферативному переводу по 

химико-технологической тематике. 
4 

ИТО

ГО  

 64 

акад.ч

. 

 

6.2 Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
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Рабочей программой дисциплины «Перевод научно-технической 

литературы» предусмотрена самостоятельная работа студента бакалавриата 

в объеме 40 ч в 3 семестре и 40 ч в 4 семестре. Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ; 

− выполнение упражнений и тестовых заданий по тематике 

дисциплины; 

− самостоятельную проработку теоретического материала по темам 

занятий; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу 

практического курса; 

− подготовку к сдаче зачетов по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. Материал, проработанный на практических занятиях в аудитории, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

Перечень примерных тем текстов для составления рефератов 

(реферативных аннотаций): 

8.1.1. Современные инженерные технологии. 
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8.1.2. Технология тугоплавких и силикатных материалов. 

8.1.3. Технология тонкого органического синтеза. 

8.1.4. Технология неорганических веществ. 

8.1.5. Технология электрохимических производств. 

8.1.6. Технология материалов и приборов электронной техники и 

наноэлектроники. 

8.1.7. Технология и переработка полимеров. 

8.1.8. Технология защиты от коррозии. 

8.1.9. Технология основного органического и нефтехимического 

синтеза. 

8.1.10. Технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов и т.д. 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля 

освоения дисциплины. 

Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольных работы (по 

одной контрольной работе по каждому разделу). Максимальная оценка за 

контрольные работы 1, 2 составляет по 20 и 40 баллов соответственно, и за 

контрольные работы 3 и 4 составляет по 20 и 40 баллов соответственно.  

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. 

Максимальная оценка – 20 баллов. Контрольная работа содержит 2 

вопроса, по 10 баллов за вопрос.  

Вопрос 1.1. 

1. Переведите отрывок текста письменно, пользуясь словарем: 

The analytical review of the information sources has been carried out, it 

including analysis of up-to-date normative documents, scientific and technical 

literature, and learner's guides on the science and technology problem examined 

within the bounds of the research work (WR). The comparative analysis is 

performed for both domestic and foreign methods of cleaning the biological 

environment from exotoxins. 218 Russian and foreign original sources have been 

analyzed. The analysis shows that a great number of publications are related to 

modifying sorbate surface properties, using electrochemical methods being limited. 
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Preliminary studies have proved the great significance of applying electrochemical 

methods. The 10 years patent research has been carried out, the subject matter of it 

being carbon materials used in medicine for the detoxification therapy.  

Research area optimization has proved to be related to polypyrrole (PP) 

covering activated carbon (AC) that might make it possible to change the AC 

properties. The assumption involved is proved by the results of studying the 

oxygenated hemoglobin sorption on SKT-6A modified by PP activated carbon 

composites. 

2. Переведите текст письменно без словаря: 

PLANT FACILITIES 

The actual production or process part of a plant may be indoors, outdoors, a 

combination of the two. The actual production section of a facility usually has the 

appearance of a rather industrial environment. Hard hats and shoes are commonly 

worn. Floors and stairs are often made of metal grating, and there is practically no 

decoration. There may also be pollution control or waste treatment facilities or 

equipment. Sometimes existing plants be expanded or modified based on changing 

economics, feedstock, or duct needs. As in other production facilities, there may be 

shipping and giving, and storage facilities. In addition, there are usually certain 

other facilities, typically indoors, to support production at the site. Although some 

simple sample analysis may be able to be done by operations technicians in the 

plant area, a chemical plant typically has a laboratory where chemists analyze 

samples, taken from the plant. Such analysis can include chemical analysis or 

determination of physical properties. Sample analysis can include routine quality 

control on feedstock rung into the plant, intermediate and final products to ensure 

quality specifications are met. Non-routine samples may be taken and analyzed for 

investigating plant process problems also. 

Вопрос 1.2. 

1. Переведите текст устно без словаря:  

Techniques have been developed for determining the open circuit potential 

(OCP). The measurements were carried out in the 0.15 m NaCl solution, the AC 

being present. The OCP value was recorded with the VC150 (Voltcraft) 
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multimeter. The procedure for determining the biocompatibility is developed. The 

biocompatibility of the modified AC was determined on basis of the traumatic 

effect for erythrocytes, i.e. the hemolysis. The heart of the procedure consisted of 

determining the free hemoglobin concentration in the sample both before and after 

the contact with the AC sample modified by spectrophotometric method. The free 

hemoglobin concentration in g/l is calculated by the formula (1):  

CHb = 0.836 ∙ (2∙A415 – A380 – A450),    (1) 

Where A415, A380, A450 are relative density of analyzed solutions 

respectively at 415, 380 and 450 nm.  

The procedure is developed for investigating laboratory samples of modified 

carbon materials and nanocomposites.  

The procedure is developed for determining adsorption activity against 

endotoxins. The adsorption activity against endotoxins was determined in relation 

to bilirubin. 

2. Вставьте пропущенное слово и переведите предложение:  

Technology rose to prominence in the 20th century in connection with the 

Second ... Revolution. 

3. Замените в следующих предложениях страдательный залог на 

действительный залог и переведите предложения:  

=> The exact relations between science and technology have been debated 

by scientists, historians, and policymakers since the late 20th century.  

=> The term -was often connected to technical education.  

=> The three fields are often considered as one for the purposes of research 

and reference. 

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. 

Максимальная оценка 40 баллов. Контрольная работа содержит 2 

вопроса, по 20 баллов за вопрос.  

Вопрос 2.1. Переведите тексты, пользуясь словарем 

1. The determination and optimization of pyrrole electropolymerization are 

performed for carbon materials synthesized in potentiostatic and galvanostatic 

modes of operation in water chloride solutions, iodide ones and nonaqueous 
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acetonitrile solutions. Parameters of the prepared electroconductive polymer 

depend on the electrosynthesis mode and the solution properties. The quantity of 

electricity needed for the electropolymerization as well as the surface part occupied 

by PP are calculated and represented in Table 1. The surface part occupied by PP 

was calculated by the formula 2: 

W=(Q∙N_A∙S_M)/(S_АУ∙n∙F)     (2) 

The Table 1 shows that more of the surface area was covered by the polymer 

in modifying AG-3 AC in comparison with BAC AC modification. The PP AC 

electropolymerization was carried out in chloride and iodide solutions according to 

the technique involved. The Table 1 data prove that the PP surface area slightly 

depends on the AC nature. The summary data about pyrrole electropolymerization 

mode influence on the AC parameters are tabulated in the Table. 

2. Cleaning in buffer solution makes it possible to shift the рН value, the one 

рН unit shift changing the AC OCP value by 60 mV theoretically at least. On this 

basis such ACs as AG-3/PP (Cl-), BAC/PP (I-), AG-3/PP (I-), AG-3/PP (Cl-)* 

were chosen for the further investigation.  

The study of adsorption efficiency for natural endotoxins as the function of 

the sorbate nature and modification conditions was carried out by the example of 

bilirubin. The AC samples were cleaned by the buffer solution before carrying out 

the investigations in order to make the рН value get closest to the physiological 

one. The high bilirubin content patient’s blood was used as the research subject 

matter, the bilirubin content being 220 µmol /l. The bilirubin adsorption data are 

tabulated in Table 5. The represented data show that the modified AG-3/PP (Cl-) 

AC appeared to be the most effective, it adsorbing about 55% of bilirubin. The 

iodide modification did not result in increasing the adsorption efficiency 

significantly, it totally increasing by 3-5%. It should be mentioned particularly that 

the AC modification in the nonaqueous solution resulted in decreasing the 

efficiency by 4%.  

3. The modified AG-3/PP (Cl-)* showed the lowest activity against 

amitriptyline 0.35 mg/g, it being twice lower than for the AG-3/PP (Cl-) case. All 

modified ACs showed relatively low results against triftazine. AG-3/PP (Cl-) 
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sorbed 0.007 mg/g showing the highest efficiency. ACs modified in iodide solution 

sorbed 0.002 mg/g being least effective. All modified ACs showed proper results 

against chlorprothixene in investigating adsorption efficiency. Modified AG-3/PP 

(Cl-) and AG-3/ PP (I-) ACs showed the best adsorption results, they sorbing 

respective 1.12 mg/g and 0.94 mg/g of chlorprothixene. Modified BAC/ PP (I-) 

and AG-3/PP (Cl-)* ACs sorbed 30% less.  

So according to adsorption activity analysis data we can point out modified 

AG-3/PP (Cl-) and AG-3/ PP (I-) ACs being characterized by the best adsorption 

efficiency in sorbing toxins from model solutions. On this basis the modified ACs 

involved were selected for further investigations of sorptive properties in terms of 

in vitro experiments. 

Вопрос 2.2. 

1. Переведите предложения на русский язык без словаря 

1) The data obtained resulted in the creation of new materials with the 

highest strength and hardness. 

2) You will have to pass water through porous paper for its purification. 

3) The glassware is to be washed when the experiment is over. 

4) An atom has already been spoken of as the smallest unit of an 

element. 

5) Strong resistivity of ceramics accounts for many of its uses. 

6) There are many reactions which proceed (протекают) readily 

provided water is present. 

7) The elements discovered possessed properties similar to those of 

barium but in present. 

8) Since the content of aromatic amino acids is constant between proteins 

this method can't be employed. 

9) It should be remembered that the accuracy of the results depends on 

many factors. 

10) All the processes referred to above are to be checked carefully. 

2. Переведите устно отрывок текста 
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In triftazine case the Table 7 shows the lowering of adsorption activity by 

about 30 % in comparison with water solutions in using modified ACs, the AC 

modified by polypyrrole with chloride ion as a dopant happening to be more 

effective in comparison with the AC modified by polypyrrole with iodide ion as a 

dopant just like in model solution case. In studying the adsorption activity against 

chlorprothixene the lowering of adsorption activity against chlorprothixene was 

found to be about 15%. As a result of it both AG-3/PP (Cl-) AC and AG-3/ PP (I-) 

AC sorbates gave respective 0.94 mg/g and 0.80 mg/g. So, according to analysis of 

the data on AC adsorption activity against toxins in experiments in vitro we can 

see the adsorption activity lowering for modified ACs in comparison with the 

sorption from model water solutions. The adsorption activity lowering percentage 

is from 15 % to 30 %, it being quite acceptable value.  

The study of metal oxide and nanocarbon materials, electrodes has been 

carried out in order to control the medium oxidation-reduction potential. 

Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. 

Максимальная оценка 20 баллов. Контрольная работа содержит 2 

вопроса, по 10 баллов за вопрос.  

Вопрос 3.1.  

1. Переведите с листа, обращая внимание на употребление форм 

инфинитива и инфинитивные комплексы.  

Today medicine researchers pay attention to measuring the oxidation-

reduction potential because in the human body functioning quite well there is a 

balance between oxidants, oxidizing agents, free radicals formed in the body as a 

result of a number of physical and chemical processes and reductants, antioxidant 

activity system components. Any imbalance of the kind in various etiology 

diseases can result in oxidation stresses and immunosuppression or can cause 

radical process slowing-down, i.e. abnormalities in cleaning the internal body 

environment from the decay products.  

The repeatability of OCP measurements on metal oxide electrodes was 

studied for the model electrochemical system being 1.4 % salt cake water solution 
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similar to the isotonic physiological solution, 0.9 % sodium chlorides. The OCP 

value was recorded by potentiostat IPC-Pro L. 

Electrochemical treatment in the cycling potential unrolling mode was used 

just like in platinum electrode case, 1.4 % salt cake solution being used instead of 

the reducer solution. 

Вопрос 3.2.  

Переведите устно с английского языка отрывок из научного текста: 

Electrochemical treatment in the cycling potential unrolling mode was used 

just like in platinum electrode case, 1.4 % salt cake solution being used instead of 

the reducer solution. The procedure of the ORTA electrode pretreatment and OCP 

measurements involved the following steps: 

a) Electrochemical treatment in the cycling potential unrolling mode during 

50 cycles within the range of potentials of 0.2-0.8 V; 

b) Electrochemical treatment in the cycling potential unrolling mode during 

10 cycles within the range of potentials of 0.25-0.35 V; 

c) Measuring the ORTA electrode OCP in the 1.4 % salt cake solution for 10 

minutes. 

Results of studying the repeatability in measuring ORTA electrode OCP 

after preprocessing showed that the mean value of OCP was 374 ± 6.0 mV, that 

being quite good parameter but worse than 374 ± 3 mV of the platinum electrode. 

The use of disposable metal oxide electrodes instead of platinum ones has 

proved to be promising because the platinum electrodes are used many times and 

they need to be sterilized for reusing.  

Раздел 4. Примеры вопросов к контрольной работе № 4. 

Максимальная оценка 40 баллов. Контрольная работа содержит 2 

вопроса, по 20 баллов за вопрос.  

Вопрос 4.1. 

1. Переведите с листа, обращая внимание на употребление форм 

инфинитива и инфинитивные комплексы.  

 PLANT FACILITIES 



22 

The actual production or process part of a plant may be indoors, outdoors, a 

combination of the two. The actual production section of a facility usually has the 

appearance of a rather industrial environment. Hard hats and shoes are commonly 

worn. Floors and stairs are often made of metal grating, and there is practically no 

decoration. There may also be pollution control or waste treatment facilities or 

equipment. Sometimes existing plants be expanded or modified based on changing 

economics, feedstock, or duct needs. As in other production facilities, there may be 

shipping and giving, and storage facilities. In addition, there are usually certain 

other facilities, typically indoors, to support production at the site. Although some 

simple sample analysis may be able to be done by operations technicians in the 

plant area, a chemical plant typically has a laboratory where chemists analyze 

samples, taken from the plant. Such analysis can include chemical analysis or 

determination of physical properties. Sample analysis can include routine quality 

control on feedstock rung into the plant, intermediate and final products to ensure 

quality specifications are met. Non-routine samples may be taken and analyzed for 

investigating plant process problems also. A larger chemical company often a 

research laboratory for developing and testing products and processes where there 

may be pilot plants, but such a laboratory may be located at a site separate from the 

production plants. A plant may also have a workshop or maintenance facility for 

repairs or keeping maintenance equipment. There is also typically some office 

space for engineers, management or administration, and perhaps for receiving 

visitors. The decorum there is commonly more typical of an office environment. … 

2. Раскройте скобку, поставьте глагол-сказуемое во все времена 

действительного и страдательного залога а затем переведите полученные 

предложения.  

He (to make) a scientific report. 

3. Раскройте скобку и поставьте глагол-сказуемое в нужной форме с 

учетом правила согласования времен и переведите:  

=> I knew that he (to make) his scientific report soon.  

=> He said that he (to make) his scientific report when I rang him up.  

=> He said that he (to make) his scientific report the day before. 
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Вопрос 4.2. 

Переведите статьи: 

1. The subject matter of the article is the problem of training system for 

foreign specialists in the USSR and in Russia. The object of the article is the 

analysis of examining the system involved within the bounds of the world 

integration process development. The analysis of obstacles in the way of the 

effective development of vocational training system for foreign students in Russia 

is given much attention in the article. The authors have come to the conclusion that 

the training system for foreign specialists in the USSR ensured the wide influence 

of the soviet ideological, cultural and political values on the socioeconomic 

development of foreign states. The authors emphasize basic tendencies for the 

development of personnel training system for foreign countries in the most fruitful 

period of 60-80-s, the practical steps for developing the tendencies involved having 

been seen by the authors as well. Among them there are such items as creating the 

net of specialized colleges, widening personnel training of secondary level in the 

secondary special education colleges and specialized secondary schools, intensive 

educational activity of preparation departments abroad. 

2. Rare Earths All Around Us  

Rare earths are widely used in making electronic devices, like your 

computers and laptops, mobile phones, digital cameras and portable music players.  

Let's look inside a digital camera. The lens is made from a special glass that 

has lanthanum or lutetium in it, so that the images have no distortion. The 

electronic circuit board has many tiny magnets in it, made from neodymium, 

samarium and many other rare earths. Europium and terbium are what help make 

the display look so colourful. All of these elements, in just one device!  

Combinations of rare earth oxides are also used to make high temperature 

superconductors, which are used in MRI and maglev trains. And new uses are 

being discovered every day.  

3. Rare Earth Diplomacy  

Few of us can imagine going out today without our mobiles and music 

players. We can't imagine a house without an LCD TV or an office without 
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laptops. In the future, we'll have even more electronic gadgets. That means we 

need more supplies of rare earths.  

However, concentrated ores of these minerals are quite rare. They are often 

found with thorium, a radioactive element. Because of this, mining and refining 

these elements is both expensive and dangerous.  

Today, 97% of all rare earths are mined in China, from the Gobi desert. This 

makes countries which have many electronics industries - like Japan, India, Taiwan 

and South Korea - dependent on imports from China. In recent times, as China 

develops its own electronics industry, the availability of these minerals to other 

countries has been reduced.  

Today a worldwide search is on for sources of rare earths outside China. 

India, Brazil, Canada and Australia have reserves, from which thousands of tons 

can be mined. 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (зачет 

с оценкой). 

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой – 40 баллов,  

8.3.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля 

освоения дисциплины (3 семестр – зачет).  

1. Письменный перевод отрывка научно-технического текста с 

английского языка на русский без словаря 

2. Устный перевод отрывка текста 

3. Письменный перевод научно-технического текста со словарем 

8.3.2. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля 

освоения дисциплины (4 семестр – зачет с оценкой). 

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой – 40 баллов, за 

контрольные работы по разделам дисциплины – 60 баллов. 

1. Письменный перевод отрывка научно-технического текста с 

английского языка на русский без словаря 

2.Устный перевод научно-технического текста (с листа) 

3. Письменный перевод научно-технического текста со словарем. 
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Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного 

документа, являющегося неотъемлемой частью основной образовательной 

программы. 

8.4. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине «Перевод научно-технической 

литературы» проводится в 4 семестре и включает контрольные вопросы по 

разделам 3 и 4 рабочей программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой 

состоит из 3 вопросов, относящихся к указанным разделам. Ответы на 

вопросы зачета с оценкой оцениваются из максимальной оценки 40 баллов 

следующим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос – 15 

баллов, второй – 15 баллов, третий вопросы – 10 баллов (+ количество баллов 

набранных в семестре по результатам контрольных работ (из максимальной 

оценки – 60 баллов)). 

 

Пример билета для зачета с оценкой: 

«Утверждаю» 
Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

(Заведующая кафедрой) Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева ______ Кузнецова Т.И. 

(Подпись) (Ф.И.О) Кафедра иностранных языков 

«__» _______ 20__г. Дисциплина «Перевод научно-технической 

литературы» 

18.03.01. Химическая технология 

1. Вопрос. Письменный перевод научно-технического текста со словарем. 

2. Вопрос. Устный перевод отрывка текста (с листа) 

3. Вопрос. Письменный перевод отрывка текста с английского языка на 

русский (реферативный перевод). 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература. 

А) Основная литература:  
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1. Кузнецова Т.И. Воловикова Е.В. Кузнецов И.А. Английский язык 

для химиков – технологов. Учебное пособие. М. РХТУ, 2017 г.  

2. Кузнецова Т.И., С.Н. Катранов, Кузнецов И.А., Коваленко Н.Г. 

Английский язык. Учебное пособие по практике устной речи. РХТУ, Москва, 

2015 г.  

3. Кузнецова Т.И., Катранов С.Н. Сборник упражнений по основным 

разделам грамматики английского языка. РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 

М., 2018 г.  

4. Кузнецова Т.И. Английский язык. Методические указания к 

практическим занятиям по теме: Структура предложения. РИЦ МГГУ им. 

М.А. Шолохова, М., 2012 г.  

5. Кузнецов И.А., Кузнецова Т.И., Дистанционный образовательный 

электронный курс «Английский язык для профессиональной коммуникации» 

размещеный в ЭСУО Moodle [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. 

Кузнецов Т.И. Кузнецова — Электрон. дан. — Москва:РХТУ, 2018. 

6. Беляева, И.В. Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации: комплексные учебные задания [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И.В. Беляева, Е.Ю. Нестеренко, Т.И. Сорогина. — 

Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 132 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92749.  

Б) Дополнительная литература:  

1. Кузнецова Т.И. Методические указания по курсу «Английский 

язык». Грамматические тесты. М.:РХТУ, 2016 г.  

2. М.Г. Рубцова. Чтение и перевод научной и технической литературы:  

лексико-грамматический справочник. Учебник. 2-е изд. испр. и доп. М.: 

Астрель: АСТ, 2017 г.  

3. Серебренникова Э.И., Круглякова И.Е. Учебник английского языка 

для химико-технологических вузов. Москва. Альянс 2009 г.  

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

При освоении дисциплины студенты должны использовать 

информационные и информационно-образовательные ресурсы следующих 
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порталов и сайтов:  

1. Система федеральных образовательных порталов. Система 

открытого образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 11.12.2018).  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2018).  

3. ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http:// fepo.i-exam.ru // (дата обращения: 11.12.2018).  

4. https://muctr.ru - Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева, D.Mendeleev University of Chemical Technology of 

Russia. Учебные планы и программы 

5. http://www.translators-union.ru – портал Союз переводчиков России 

(СПР)  

6. http://www.russian-translators.ru - Национальная лига переводчиков 

7. http://www.internationalwriters.com - The Translator's Tool Box  

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины «Иностранный язык» 

- компьютерные презентации интерактивных практических занятий; 

- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины 

(общее число вопросов -300); 

-банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины 

(общее число вопросов 300). 

- онлайн-курс в LMS Moodle "Английский язык для профессиональной 

коммуникации" (https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192)  

- zoom видеоконференцсвязь с обменом сообщениями и передачей 

контента в режиме реального времени;  

- Skype видеоконференцсвязь;  

- обмен информацией по e-mail;  

https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192
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- интерактивная работа в системе мгновенного обмена текстовыми 

сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой и 

видеосвязи WhatsApp;  

- Аудиозаписи текстов, предусмотренных в программе для чтения и 

перевода в процессе обучения;  

- компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы);  

- доступ к сети Интернет.  

Аудиозаписи текстов, предусмотренных в программе для чтения и 

перевода в процессе обучения; компьютерный класс, оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для практических 

занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет.  

Аудиторная и самостоятельная работа студентов обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем разделам дисциплины. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным разделам изучаемой дисциплины, 

основным практическим и контрольным заданиям для промежуточного и 

итогового контроля.  

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и 

нормативно-методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-

%D4%C7 (дата обращения: 11.05.2019). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования // Координационный совет учебно-методических 

объединений и научно-методических советов высшей школы. Портал 

Федеральных образовательных стандартов высшего образования 
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[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата 

обращения: 11.05.2019). 

− Приказ  Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими  образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных  технологий при реализации 

образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF

%F0%E8%EA%E0%E7 (дата обращения: 11.05.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать 

информационные и информационно-образовательные ресурсы следующих 

порталов и сайтов: 

Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 11.05.2019). 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.05.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Методические указания для студентов, обучающихся по очной 

форме, без использования электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий. 

Методические рекомендации по организации учебной работы 

обучающегося в бакалавриате направлены на повышение ритмичности и 

эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по дисциплине. 

Рабочая программа дисциплины «Профессионально-

ориентированный перевод» включает 4 раздела, каждый из которых имеет 

определенную логическую завершенность. Изучение материала каждого 

раздела заканчивается контролем его освоения в форме контрольной работы. 
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Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии с 

принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. 

Подготовка к практическим занятиям включает:  

- изучение деловой и специальной лексики и терминологии 

соответствующего занятия;  

- подготовку исходных текстов по теме;  

Подготовка к самостоятельной практической работе включает:  

- изучение теоретического материала занятия по краткому лексико-

грамматическому справочнику, соответствующего приложения в учебном 

пособии.  

- выполнение лексических и грамматических упражнений на 

практических занятиях.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется: просмотреть 

план изучения темы, методические рекомендации, где определяется 

примерная структура изучения темы. После этого следует обратиться к 

литературе для подготовки более полных ответов на вопросы, изучение 

которой позволит лучше освоить тему. Целесообразно начать подготовку с 

изучения учебников и учебных пособий, а затем обратиться к 

дополнительной литературе, желательно обратиться к первоисточникам, что 

позволит получить свое представление по изучаемым проблемам. В ходе 

чтения целесообразно делать необходимые для себя записи, которые перед 

семинаром, практической работой, зачетом, экзаменом помогут вспомнить 

изученный материал. При подготовке к занятиям в своих записях 

рекомендуем указывать источник информации и страницы, чтобы в случае 

необходимости быстрее его найти.  

Следует учитывать, что умение работать с литературой является 

базовым умением при осуществлении любой профессиональной 

(практической и научной) деятельности, а самостоятельная работа по 

повышению квалификации или уровня владения иностранным языком чаще 

всего связана с чтением.  
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Все виды чтения предполагают чтение «про себя» («тихое» чтение). 

Тем не менее, в учебном процессе рекомендуется использовать не только 

чтение про себя, но и чтение вслух. Чтение вслух, являясь одним из средств 

изучения иностранного языка, «работает» на устную речь, так как его 

объединяет с говорением общность функции, которую они выполняют: 

чтение вслух и говорение передают информацию слушающему.  

Таким образом, чтение вслух является эффективным упражнением для 

развития продуктивной устной речи т.к. находится в прямой зависимости от 

понимания прочитанного.  

Рекомендации по проведению этого вида работы.  

Отрывок для чтения рекомендуется сначала прочитать про себя, после 

чего необходимо проверить понимание прочитанного.  

Приведем некоторые упражнения, которые целесообразно выполнять 

при работе над чтением вслух.  

Упражнение – «прочти и скажи», «прочти и оторви глаза от текста»:  

Студенту предлагается прочитать небольшой отрывок текста. Он 

«пробегает» глазами часть предложения, отрывает глаза от текста и 

произносит то, что прочитал. Затем подглядывает в текст и читает отрезок 

текста дальше. После чего опять поднимает глаза и проговаривает его.  

Упражнение для развития темпа речи  

Для этой цели рекомендуется также чтение вслух, но в ограниченное 

время. Темп говорения носителя языка составляет 150-180 слов в минуту (на 

английском языке 180 слов). Выбирается отрывок текста в объеме 120-150 

слов, который предлагается прочитать за одну минуту.  

Перечисленные формы занятий следует дополнять внеаудиторной 

работой разных видов, характер которой определяется интересами 

обучающегося.  

Совокупная оценка текущей работы студента бакалавриата в 3-м 

семестре складывается из оценок за выполнение контрольных работ 

(максимальная оценка 100 баллов).  
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Курс перевода для химиков-технологов носит профессионально-

направленный и коммуникативно-ориентированный характер. 

Цель занятий и рейтингов в течение семестра: приобретение 

студентами профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык 

практически, как в профессиональной деятельности, так и для дальнейшего 

самообразования Акцент сделан на развитие навыков чтения и перевода 

научно-технической литературы в сфере химии и химической технологии с 

английского языка на русский на основе изучения особенностей ее лексики и 

грамматических конструкций. 

Основные навыки и умения к концу семестра. 

Чтение и перевод: 

- студент должен уметь прочитать учебный текст со словарем и 

перевести его с полным пониманием и выделить смысловую информацию 

(800 печатных знаков за 45 минут); 

- просмотреть незнакомый текст за 4-5 минут, понять его содержание, 

найти необходимую информацию (600 печатных знаков за 4-5 минут) и затем 

уметь ответить на вопросы по содержанию текста.  

Говорение и аудирование: 

- студент должен уметь понять обращенную к нему речь на любую 

проработанную в семестре тему и ответить на вопросы 

Объем языкового материала: 

- активный запас лексики 700-800 слов и словосочетаний; 

- пассивный запас- не менее 1300-1500 слов и словосочетаний. 

Контроль успеваемости осуществляется в течение семестра (2 

контрольных модуля). Форма контроля в конце третьего семестра (зачет) - в 

соответствии с рабочим учебным планом. 

10.2. Методические указания для студентов, обучающихся по очной 

форме, с использованием электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий 
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При использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий занятия полностью или частично проводятся в 

режиме онлайн. Объем дисциплины и распределение нагрузки по видам 

работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо 

может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода 

на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых 

технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с 

учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Методические указания для преподавателей, при реализации 

программы по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий. 

Дисциплина «Профессионально-ориентированный перевод» 

изучается в 3 семестре бакалавриата. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен 

ориентироваться на то, что студенты, обучающиеся в бакалавриате, имеют 

общую подготовку по иностранному языку в объеме средней школы. 

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине 

«Профессионально-ориентированный перевод», является формирование у 

студентов компетенций в области иностранного языка. Преподаватель 

должен акцентировать внимание студентов на общих вопросах 

использования изучаемого иностранного языка при освоении других 

дисциплин. 

ОБУЧЕНИЕ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение чтению 

При обучении деятельности как виду речевой деятельности следует 

руководствоваться следующими положениями: 

1. Все тексты надо рассматривать как материал для практики 

в деятельности. 
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2. Чтение должно быть направлено на понимание содержания 

(а не на выделение отдельных языковых явлений). Степень полноты и 

точности понимания должна соответствовать развиваемому виду 

чтения. 

3. Обучение чтению должно строиться как познавательный 

процесс. 

4. Читать текст следует целиком и за один раз. 

5. До начала работы над текстом (чтением) студент должен 

получить инструкцию-задание, адекватное виду чтения. 

6. Нецелесообразно заранее знакомить учащихся о 

содержанием текста, т.к. целью чтения является его понимание. 

7. Первое чтение текста должны осуществлять сами учащиеся 

про себя (а не преподаватель). 

8. Формы проверки понимания содержания текста должны 

быть адекватны развиваемому виду чтения. 

9. При повторном чтении текста должна быть дана другая 

установка (т.е. изменено задание). 

10. Применение текста для других целей (например, для 

развития устной речи) возможно лишь только после того, как текст был 

использован для обучения чтению. 

Обучение различным видам чтения 

1. Ознакомительное чтение. Задания и формы проверки 

сформулированы ниже. 

1. Прочтите текст. Скажите, какие утверждения верны, какие - 

неверны. Исправьте несоответствующие тексту утверждения. 

2. Дайте ответы на вопросы. 

Кроме указанных установок можно использовать как форму проверки 

понимания: 

а) Пересказ (на первом этапе на русском языке), 

б) Составление плана (возможно также на русском языке), а 

также: 
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в) Задания, направленные на поиски в тексте различной 

информации. 

При этом следует иметь в виду, что выполнение каждого из заданий 

требует повторного чтения (или просмотра текста). 

2. Изучающее чтение. Основной формой проверки понимания является 

перевод на русский язык. Перевод предпочтительнее выполнять в 

письменной форме. При анализе перевода необходимо обращать внимание на 

правильность перевода предложений, а также текста как целого, с точки 

зрения норм русского языка, учить студентов вариантам перевода (там, где 

это возможно); выбирать лучший вариант. Следует также обращать внимание 

на разницу в структуре предложений в русском и иностранном языках 

(наличие отд. приставки, оформление сказуемого, твердый порядок слов и 

т.д.) . 

3. Просмотровое чтение. При этом виде чтения понимание 

проверяется при помощи следующих заданий: 

− Определите, о чем говорится в данном тексте, 

− Найдите в тексте абзац (место), раздел, где говорится о ...  

− Прочтите текст и озаглавьте его и т.д. 

Для развития техники чтения вслух используются следующие 

упражнения: 

1. Прослушивание текста (части его), читаемого 

преподавателем или диктором. 

2. Чтение текста вместе с преподавателем или диктором 

(хором). 

3. Чтение за преподавателем или диктором в паузу для 

чтения, слушание текста. 

4. Чтение текста с нарастанием темпа чтения. 

Обучение говорению 

При обучении говорению следует руководствоваться следующими 

принципами: 
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1. Обучение диалогической и монологической речи должно 

происходить взаимосвязано. Эта взаимосвязанность проявляется в том, что 

обучение осуществляется на лексическом и грамматическом материале, 

употребительном как в монологической и диалогической речи. 

2. Специфика диалогической и монологической речи, однако, 

обуславливает дифференцированный подход к формированию навыка 

диалогической и монологической речи. 

3. В процессе обучения устной речи в качестве стимулов 

монологической и диалогической речи могут выступать: 

а) ситуации вербального характера, т.е. словесные указания, 

б) ситуации вербально-изобразительного характера. Такие 

ситуации предполагают использование рисунков, схем, таблиц и т.д. с 

содержательными опорами в виде реплик, подписей под рисунками или 

с формальными опорами в виде ключевых слов, словосочетаний, клише 

и т.д. 

в) изобразительные ситуации. Они предполагают 

использование рисунков, карт, схем, таблиц, формул и т.д. без наличия 

содержательных и формальных опор. Задание выполняется на основе 

словесно сформулированной задачи 

г)  проблемные ситуации, 

4. В качестве материала, на котором происходит формирование 

навыков устной речи, следует использовать: 

− тексты УМК, 

− дополнительные тексты после проведения работы по 

обучению чтению, 

− раздаточный материал. 

Обучение диалогической речи 

Основными задачами при обучении диалогической речи являются: 

- научить речи утверждения, согласия, просьбы, приглашения, 

несогласия отказа, вопроса. 
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В процессе обучения диалогической речи следует особое внимание 

уделять автоматизации таких умений, как: 

− умение выбирать лексический, грамматический и 

структурный материал адекватно коммуникативной задаче, 

− умение интонационно правильно оформлять 

вопросительные, повествовательные и побудительные предложения, 

− умение строить вопросительные предложения с 

использованием вопросительных слов и без вопросительных слов, 

− умение использовать как полные, так и неполные 

предложения для ответов, 

− умение использовать штампы и клише. 

Упражнения для обучения подготовленной диалогической речи 

1. Ответьте на вопросы (краткие, полные, развернутые). 

2. Постановка вопросов. 

3. Диалогизация монологического текста. 

4. Составление диалога на заданную тему. 

Беседа по заданной ситуации, тематически связанной с пройденным 

текстом) 

Обучение диалогической речи на основе  клише имеет такую 

последовательность: 

1. Прослушивание образца, 

2. Прослушивание и повторение образца, 

3. Заучивание и воспроизведение, 

4. Построение мини-диалогов по 3 образцу, 

5. Использование образца в диалоге по заданной ситуации. 

Упражнения, направленные на развитие диалогической речи, 

выполняются, как правило, "в паре" с последующим контролем.  

Обучение монологической речи 

Главными задачами в области обучения монологической речи 

являются: 
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− научить выражать законченную мысль, имеющую 

коммуникативную направленность, 

− научить логичному развертыванию мысли, 

− научить высказываться с достаточной скоростью. 

Обучение монологической речи осуществляется прежде всего как 

обучение подготовленному и в меньшей мере неподготовленному 

высказыванию по теме или в связи с заданной ситуацией. В ряде случаев 

используется лексическая опора. 

Упражнения для обучения подготовленной монологической речи. 

1. Пересказ, 

2. Краткая передача информации, 

3. Выделение и озаглавливание смысловых частей, 

4. Составление ситуаций и сообщений: 

а) по плану, 

б) на заданную тему, изложенную кратко на русском языке, 

5. Высказывания на основе картинки, схемы и т.д. 

ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ 

Работа над лексическим материалом является исключительно важным 

и трудоемким процессом, и от того, как он проходит, в значительной мере, 

зависит эффективность обучения видам речевой деятельности. 

Как известно, основными этапами работы над лексикой являются: 

1. Ознакомление с новым материалом. 

2. Первичные закрепления. 

3. Развитие умений и навыков использования лексики в различных 

видах речевой деятельности. 

Ознакомление включает работу: над формой слова: произношение, 

написание, грамматические и структурные особенности; над раскрытием 

значения слова и над - употреблением слова в устной (письменной) речи. 

Ознакомление с новым лексическим материалом представляет очень 

важный этап работы, однако он требует очень много времени и без 
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самостоятельной работой учащихся над заучиванием новой лексики очень 

часто становится малоэффективным. Поэтому первостепенное значение 

приобретает самостоятельная работа учащихся над лексическим материалом; 

задача преподавателя состоит в том, чтобы научить учащихся правильно и 

эффективно самостоятельно работать над новой лексикой (вписывать слова в 

исходной форме, правильно пользоваться словарем, использовать более 

рациональные способы заучивания). Однако это не означает, что 

ознакомление с новой лексикой целиком и полностью перекладывается на 

плечи учащихся, в ряде случаев сам преподаватель должен на занятии 

провести ознакомление с новой лексикой, выбрав для этого наиболее 

трудные лексические явления и используя приемы, стимулирующие 

умственную деятельность учащихся (определение значения слова на основе 

контекстуальной догадки или знания фактов, т.д.). 

Первичное закрепление лексического материала происходит на 

подготовительных упражнениях, которые выполняются как устно, так и 

письменно. К таким упражнениям относятся: 

1. Найдите в тексте (или определите на слух) слова, относящиеся к 

одной теме (одной части речи), 

2. Сгруппируйте слова по указанному признаку, 

3. Найдите в тексте синонимы, антонимы к указанным словам, 

4. Определите значение незнакомых производных сложных слов по 

известным компонентам, 

5. Прослушайте предложения и догадайтесь о значении 

интернациональных слов, 

6. Назовите слова, которые могут сочетаться с данными глаголами 

(существительными, прилагательными),  

Эффективным видом упражнений являются "словесные диктанты”. 

Такие "словесные диктанты” могут иметь как обучающий, так и 

контролирующий характер. Они могут проводиться как перевод с 

иностранного языка на русский, так и с русского на иностранный. 

Материалом для "словесных диктантов" могут служить отдельные слова, 
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словосочетания, а также группы слов, фрагменты предложений; и короткие 

предложения, например: слово в исходной форме; глагол в личной форме; 

существительное в косвенном падеже и множественном числе; сочетание 

существительного с местоимением и прилагательным; сочетание глагола с 

другими частями речи; короткие предложения. 

Завершающий этап работы над лексикой составляет этап выполнения 

лексических упражнений, целью которых является формирование навыка 

использования лексики в различных видах речевой деятельности. 

Упражнения этого вида тесно связаны с обучением чтению, говорению, 

аудированию и письму. 

Поскольку основная часть лексических единиц тематически 

объединена, то наиболее целесообразным методом ознакомления с новой 

лексикой является раскрытие значения с помощью связанного текста. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ 

Задача обучения грамматической стороне речи заключается в 

формировании у учащихся грамматических навыков во всех видах речевой 

деятельности в рамках тематики. 

Общей стратегией обучения является функциональность, т.е. 

организация рабочего материала, когда грамматические явления органически 

сочетаются с лексическими в коммуникативных единицах. Исходной речевой 

единицей обучения грамматической стороне речи является предложение – 

образец. 

При работе над грамматической стороной речи следует иметь в виду 

следующие моменты: новые грамматические явления демонстрируются на 

предложениях (образцах), в которых все другие явления (лексика, структура 

предложения) усвоены учащимися; грамматическое явление изучается в 

сопоставлении и сравнении с другими аналогичными явлениями, например, 

система временных форм рассматривается именно как система, а не 

отдельные временные формы. 

При выборе материала для занятий желательно обращаться к опыту 

ведущих зарубежных и отечественных научно-исследовательских центров, 
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научно-производственных фирм и предприятий, использовать их научные, 

информационные и рекламные материалы и проводить их сравнительный 

анализ. 

Так как основной целью изучения иностранного языка студентами всех 

специальностей является достижение практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной работе, обучение различным 

видам речевой коммуникации должно осуществляться в их совокупности и 

взаимной связи с учетом специфики каждого из них. Совершенствование 

умений чтения на иностранном языке предполагает овладение видами чтения 

с различной степенью полноты и точности понимания: просмотровым, 

ознакомительным и изучающим. В качестве форм контроля понимания 

прочитанного и воспроизведения информативного содержания текста-

источника используются в зависимости от вида чтения: ответы на вопросы, 

подробный или обобщенный пересказ прочитанного, передача его 

содержания в виде перевода, реферата или аннотации. Следует уделять 

внимание тренировке в скорости чтения: свободному беглому чтению вслух 

и быстрому (ускоренному) чтению про себя, а также тренировке в чтении с 

использованием словаря. Все виды чтения должны служить единой конечной 

цели – научиться свободно читать иностранный текст по специальности.  

Умения аудирования и говорения должны развиваться во 

взаимодействии с умением чтения.  

Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности 

высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, 

определений, аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, 

сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.).  

Овладение всеми формами устного и письменного общения ведется 

комплексно, в тесном единстве с овладением определенным фонетическим, 

лексическим и грамматическим материалом.  

Языковой материал должен рассматриваться не только в виде частных 

явлений, но и в системе, в форме обобщения и обзора групп родственных 

явлений и сопоставления их.  
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При работе над лексикой необходимо учитывать специфику 

лексических средств текстов по специальности магистра (соискателя), 

многозначность служебных и общенаучных слов, механизмы 

словообразования (в том числе терминов и интернациональных слов), 

явления синонимии и омонимии.  

При углублении и систематизации знаний грамматического материала, 

необходимого для чтения и перевода научной литературы по специальности, 

основное внимание следует уделять средствам выражения и распознавания 

главных членов предложения, определению границ членов предложения 

(синтаксическое членение предложения); сложным синтаксическим 

конструкциям, типичным для стиля научной речи: оборотам на основе 

неличных глагольных форм, пассивным конструкциям, многоэлементным 

определениям (атрибутным комплексам), усеченным грамматическим 

конструкциям (бессоюзным придаточным, эллиптическим предложениям и 

т.п.); эмфатическим и инверсионным структурам; средствам выражения 

смыслового (логического) центра предложения и модальности. 

Первостепенное значение имеет овладение особенностями и приемами 

перевода указанных явлений.  

При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку 

слов как в аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри 

повествовательного предложения; употреблению строевых грамматических 

элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, наречий, предлогов, 

союзов); глагольным формам, типичным для устной речи; степеням 

сравнения прилагательных и наречий; средствам выражения модальности. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать 

студентам проработку дополнительной литературы по тематике занятия, 

организуя ее обсуждение на практических занятиях, формирует у студентов 

навык к самостоятельной работе с разнообразными литературными 

источниками. 
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11.2. Методические указания для преподавателей, при реализации 

программы по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий. 

При использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий занятия полностью или частично проводятся в 

режиме онлайн. Объем дисциплины и распределение нагрузки по видам 

работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо 

может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода 

на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых 

технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с 

учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и 

учебной деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-

лекции, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ, 

текущий контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий, 

онлайн консультации по курсовому проектированию; самостоятельная 

работа и т.д. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ 

могут быть применены в следующем виде:  

• объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем 

не сокращается) и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически 

обеспечивают самостоятельную работу обучающихся в объеме, 

предусмотренном рабочей программой данной дисциплины. При этом в 

случае необходимости занятия проводятся в режиме онлайн;  

• смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные 

занятия (при возможности перевода части контактных часов работы 

обучающихся с преподавателем в электронную информационно-

образовательную среду без потери содержания учебной дисциплины) и ЭОР 

(часть учебного материала (например, лекции) может быть заменена ЭОР);  

• учебные курсы, интегрированные в LMS Moodle, контактные 

часы по которым могут быть исключены, изучаются обучающимися 
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самостоятельно при минимальном участии преподавателя (консультации в 

режиме форума или в режиме вебинара). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

который обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-

методической и научной литературой, необходимой для организации 

образовательного процесса по дисциплине.  

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-

технической литературой в форме печатных и электронных изданий, а также 

включает официальные, справочно-библиографические, специализированные 

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. 

ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной 

системе (ЭБС) Университета, которая содержит различные издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология 

Электронной доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы доступные пользователям  

РХТУ им. Д.И. Менделеева в 2019году. (на 01.01.2019 г.) 

  

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора 

(номер, дата заключения, 

срок действия), ссылка на 

сайт ЭБС, сумма договора, 

Характеристика 

библиотечного фонда, доступ 

к которому предоставляется 

договором 
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количество ключей 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Лань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «ЛАНЬ» 

Принадлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договора - 

ООО «Издательство 

«Лань», договор №29.01-З-

2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Сумма договора – 357 000-

00  

  

 С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

   

Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор № 33.03-Р-2.0-

1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083-

68   

 

 С «26» сентября 2019г. по 

«25» сентября 2020г. 

 

 Электронно-библиотечная 

система издательства "Лань" —   

ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг 

ведущих издательств учебной и 

научной литературы (в том числе 

университетских издательств), 

так и электронные версии 

периодических изданий по 

различным областям знаний.         

ЭБС «ЛАНЬ»   предоставляет 

пользователям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрированы 

бесплатные сервисы для незрячих 

студентов и синтезатор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ,                       «Химия» - изд-

ва Лаборатория знаний, «Химия» 

- изд-ва «ЛАНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва "Лань", 

Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические науки" 

изд-ва "Лань". 

_____________________________ 

 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ, «Химия» - изд-ва 

Лаборатория знаний, «Химия» - 

изд-ва «ЛАНЬ», «Химия»-

КНИТУ(Казанский национальный 

исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва «ЛАНЬ», 

Национальный Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  

Инженерно-технические науки" 

изд-ва «ЛАНЬ», «Теоретическая 

механика» изд-ва «ЛАНЬ», 

http://e.lanbook.com/
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 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Экономика и менеджмент» изд-ва 

Дашков и К. А также отдельные 

издания в соответствии с 

Договором. 

 

 2.    

Электронно -

библиотечная 

система   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеев

а (на базе 

АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – 

собственная РХТУ.  

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 

 Доступ  для пользователей 

РХТУ с любого 

компьютера.     

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ 

по всем ООП. 

3 Информационн

о-справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕР

Т» «Нормы, 

правила, 

стандарты 

России». 

Принадлежность 

сторонняя. 

 

Реквизиты контракта –  

ООО «ИНФОРМПРОЕКТ»,  

контракт № 111-

142ЭА/2018  от 18.12.2018 

г. 

 Сумма договора – 547 511 

руб. 

 

С «01» января.2019 г. по 

«31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/refor

ma/ 

 

Количество ключей – 5 

лицензий + локальный 

доступ с компьютеров 

ИБЦ. 

 Электронная библиотека 

нормативно-технических 

изданий. Содержит более 40000 

национальных стандартов и др. 

НТД 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
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4 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

(ЭБД). 

Принадлежность – 

сторонняя 

Реквизиты договора –  РГБ, 

Договор   № 29.01-Р-2.0-

826/2018 от 03.10.2018 г. 

Сумма договора -   299130-

00     

 

 С «15» октября 2018 г. по   

«14» июля  2019 г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 

Количество ключей – 10 

лицензий  + распечатка  в 

ИБЦ.   

В ЭБД доступны электронные 

версии диссертаций Российской 

Государственной библиотеки: 

с 1998 года – по специальностям: 

"Экономические науки", 

"Юридические науки", 

"Педагогические науки" и 

"Психологические науки"; 

с 2004 года - по всем 

специальностям, кроме медицины 

и фармации; 

с 2007 года - по всем 

специальностям, включая работы 

по медицине и фармации. 

 

5 ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принадлежность – 

сторонняя   

Реквизиты договора –  

ООО «РУНЭБ», договор №  

29.01-P-2.0-1020/2018 от 

07.12.2018  г.   

Сумма договора - 934 693-

00  

 

С «01» января 2019 г. 

 по «31» декабря 2019 г.  

 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

 

Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Электронные   версии 

периодических и 

непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/


48 

  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

БД ВИНИТИ 

 РАН 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Сумма договора -  24000-00 

 

С «02» февраля 2018 г.             

по «05» мая 2019 г. 

 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

 

Количество ключей –  

локальный доступ  для 

пользователей РХТУ в 

ИБЦ РХТУ. 

Крупнейшая в России баз данных 

по естественным, точным и 

техническим наукам. Включает 

материалы РЖ (Реферативного 

журнала) ВИНИТИ с 1981 г. 

Общий объем БД - более 28 млн. 

документов 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно-

правовая  

система 

«Консультант+

»,  

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность 

сторонняя, 

Договор № 45-70ЭА/2018  

от 09.07.2018 г. 

 

С «10» июля 2018 г. 

по «09» июля 2019 г. 

 

Ссылка на сайт- 

http://www.consultant.ru/ 

 

 Количество ключей – 50 

пользовательских лицензий 

по ip-адресам. 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской 

Федерации.  

 

 

8 

 

Справочно-

правовая  

система 

“Гарант» 

 

 

 

    

Принадлежность сторонняя 

Договор  №145-

188ЭА/2018 г. от 

28.01.2019 г. 

 

С «28» января 2019 г.                

по «27» января 2020 г. 

 

Ссылка на сайт –   

http://www.garant.ru/ 

 

 Сумма договора -  512000-

00 

Количество ключей – 50 

пользовательских лицензий 

по ip-адресам. 

Гарант — справочно-правовая 

система по законодательству 

Российской Федерации. 

 

 

 

http://www.viniti.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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9 Издательство 

Wiley 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

 Сублицензионный договор 

 №  Wiley/130  от 

10.10.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.            

по «31» декабря 2019 г. 

   

 Ссылка на сайт –  

http://onlinelibrary.wiley.co

m/ 

 

Количество ключей - 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Коллекция журналов по всем 

областям знаний, в том числе 

известные журналы по химии, 

материаловедению, взрывчатым 

веществам и др. 

 

 

10 QUESTEL 

ORBIT 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор       

№ Questel/130 от 

05.09.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.            

по «31» декабря 2019 г. 

 

     Ссылка на сайт –  

http://www.questel.orbit.com 

 

Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

ORBIT является глобальным 

оперативно обновляемым 

патентным порталом, 

позволяющим осуществлять 

поиск в перечне заявок на 

патенты, полученных, 

приблизительно, 80-патентными 

учреждениями в различных 

странах мира и предоставленных 

грантов. 

11  ProQuest 

Dissertation and 

Theses Global 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № ProQuest/130 от 

09.10.2019 г.  

 

С «01» января 2019 г.            

 База данных ProQuest Dissertation 

& Theses Global (PQDT Global)  

авторитетная коллекция из более 

3,5 млн. зарубежных диссертаций, 

более 1,7 млн. из которых 

представлены в полном тексте. 

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.questel.orbit.com/
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по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт –  

http://www.proquest.com/pro

ducts-

services/pqdtglobal.html 

 

Количество ключей – дост 

уп для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

12  American 

Chemical 

Society 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 №  ACS/130   от 25.10.2019 

г. 

 

С «01» июля 2019 г.            

по «31» декабря 2019 г. 

 

 

Ссылка на сайт –  

http://www.acs.org/content/a

cs/en.html 

 

Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Коллекция  журналов по химии и 

химической технологии  Core +   

издательства American Chemical 

Society 

13  American  

Institute of 

Physics (AIP) 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № AIP/130    от 24.10.2019 

г. 

 

С «01» июля 2019 г.            

по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт –  

http://scitation.aip.org/ 

 

Количество ключей – 

Коллекция  журналов по 

техническим и естественным 

наукам издательства 

Американского института физики 

(AIP) 

http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://scitation.aip.org/
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доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

14   База  данных 

Reaxys и 

Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компании 

Elsevier 

 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор   

№ Reaxys /130 от 

10.10.2019 г. 

 

 С «01» июля 2019 г.            

по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт –   

https://www.reaxys.com/ 

 

Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Структурно-химическая база 

данный Reaxys включает в себя 

структурную базу данных 

химических соединений и их 

экспериментальных свойств, 

реферативную базу журнальных и 

патентных публикаций, базу 

химических реакций с функцией 

построения плана синтеза. 

Модуль биологически активных 

соединений, биологических 

мишеней, фармакологических 

свойств химических соединений 

Reaxys Medicinal Chemistry 

является крупнейшей в мире 

базой данных. 

15 Scopus  

 

 

 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № Scopus/130  от 

09.10.2019 г. 

 

С «01» июля 2019 г.            

по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт –     

http://www.scopus.com. 

 

 Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и наукометрическая 

база данных  издательства 

ELSEVIER  

16 Ресурсы 

международной 

компании 

Clarivate 

Analytics             

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор       

Открыт доступ к ресурсам:  

WEB of SCIENCE – 

реферативная и наукометрическая 

база данных.  

MEDLINE – реферативная база 

https://www.reaxys.com/
http://www.scopus.com/
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 № WoS/130  от 05.09.2019 

г. 

 

С «01» января 2019 г.            

по «31» декабря 2019 г. 

 

 Ссылка на сайт –   

http://apps.webofknowledge.

com/WOS_GeneralSearch_in

put.do?product=WOS&searc

h_mode=GeneralSearch&SI

D=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ

&preferencesSaved=  

 

 Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

данных по медицине.                        

    

17 

 

Royal 

Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество 

 

 Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор      

№  RSC/130   от 08.10.2019 

г. 

 

С «01» января 2019 г.              

по «31» декабря 2019 г. 

 

    Ссылка на сайт –   

http://pubs.rsc.org/ 

      

Количество ключей - 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Коллекция включает 44 журнала. 

Тематика: органическая, 

аналитическая, физическая химия, 

биохимия, электрохимия, 

химические технологии. 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://pubs.rsc.org/
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18. Электронны

е ресурсы 

издательства 

SpringerNature 

 

Принадлежность – 

сторонняя 

Национальная подписка  

(Минобрнауки+РФФИ)  

Информационное письмо 

РФФИ  № 809 от 

24.06.2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.               

по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт 

http://link.springer.com/ 

 

 Количество ключей - 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

  

 

 

-  Полнотекстовая коллекция 

электронных журналов   Springer 

по различным отраслям знаний. 

- Полнотекстовые 85 

журналов Nature Publishing Group 

- Коллекция научных 

протоколов по различным 

отраслям знаний Springer 

Protocols 

- Коллекция научных 

материалов в области физических 

наук и инжиниринга Springer 

Materials (The Landolt-Bornstein 

Database) 

- Полный доступ к 

статическим и динамическим 

справочным изданиям по любой 

теме 

- Реферативная база данных 

по чистой и прикладной 

математике zbMATH 

- Nano Database 

19. База данных 

SciFinder 

компании 

Chemical 

Abstracts 

Service 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор      

№ CAS/130   от 23.10.2019 

г. 

 

С «01» января 2019 г.               

по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт – 

https://scifinder.cas.org  

 

Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам и 

персональной регистрации.  

SciFinder — поисковый сервис, 

обеспечивающий 

многоаспектный поиск как 

библиографической информации, 

так и информации по химическим 

реакциям, структурным 

соединениям и патентам. 

Основная тематика обширного 

поискового массива — химия, а 

также ряд смежных дисциплин, 

таких как материаловедение, 

биохимия и биомедицина, 

фармакология,  химическая 

технология, физика, геология, 

металлургия и другие.   

http://link.springer.com/
https://scifinder.cas.org/
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20 Издательство 

Elsevier на 

платформе 

ScienceDirect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ  № исх.- 1294  

от 09 10 2019 г. 

 

С «01» января 2019 г.               

по «31» декабря 2019 г. 

 

Ссылка на сайт – 

https://www.sciencedirect.co

m 

 

Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам. 

«Freedom Collection» — 

полнотекстовая коллекция 

электронных журналов 

издательства Elsevier по 

различным отраслям знаний, 

включающая не менее 2000 

наименований электронных 

журналов. 

«Freedom Collection eBook 

collection» — содержит более 5 

000 книг по 24 различным 

предметным областям 

естественных, технических и 

медицинских наук. 

Доступ к архивам 2014-2018гг. 

21 ЭБС «Лань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор №29.01-З-2.0-

1299/2018  

от 06.03.2019 г. 

 С «06» марта 2019г.                 

по «25» сентября 2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com   

Сумма договора – 73 247-

39   

Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Коллекция книг по естественно-

научным и техническим отраслям  

наукам. 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://e.lanbook.com/
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22 ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № 

№29.01-З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2019 г. 

С «11» января 2019 г. по 

«»10» января 2020 г. 

Ссылка на сайт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Сумма договора – 220 000-

00 руб. 

Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Электронная библиотека 

включает более 5000 

наименований  учебников и 

учебных пособий по всем 

отраслям знаний  для всех 

уровней профессионального 

образования от ведущих научных 

школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Практические занятия проводятся в аудиториях, оборудованных аудио 

и видеотехникой и персональными компьютерами. 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными 

средствами демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, 

проектор, экран) и учебной мебелью; библиотека, имеющая рабочие 

компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и выходом в Интернет. Компьютерный класс, оргтехника, 

теле-, аудио - и видеоаппаратура; мультимедийный проектор, 

широкоформатный экран. 

13.2 Учебно-наглядные пособия: 

Комплекты плакатов к разделам занятий.  

13.3 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: 

https://biblio-online.ru/
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Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и 

DVD, принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; 

цифровые камеры; копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в 

Интернет.  

13.4 Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы: 

- Информационно-методические материалы: учебные пособия по 

дисциплине; раздаточный материал к разделам занятий;  

- электронные презентации к разделам занятий; учебно-методические 

разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и 

электронном виде; кафедральная библиотека электронных изданий и 

диссертационных работ, выполненных аспирантами и сотрудниками 

кафедры. 

А также всевозможные одноязычные и двуязычные книжные и 

электронные словари, справочники, программы поиска информации: 

- ABBYY Lingvo 12 «Многоязычная версия» – электронные 

словари. 

- Многоязычный электронный словарь «МультиЛекс Делюкс 6» 

- Компьютерная программа Sound Forge (аудио редактор) для 

воспроизведения, составления и редактирования аудио текстов  

- PROMT Expert 8.0 – система для профессионального перевода 

документов. 

- Средства звукозаписи (предпочтительно – цифровой диктофон 

или планшетный компьютер) помогают студенту осуществлять самоконтроль 

в процессе обучения устной речи. 

- онлайн-курс в LMS Moodle "Английский язык для профессиональной 

коммуникации" (https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192). 

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для 

вузов. 

Архив Издательства American Association for the Advancement of 

Science.Пакет «Science Classic» 1880-1996. 

https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192
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Архив Издательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005. 

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет 

«Historical Archive 1874-1999» с первого выпуска каждого журнала по 1999, 

1874-1999. 

Архив издательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого 

выпуска первого номера по 2010, 1869-2010. 

Архив издательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с 

первого выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995. 

Архив издательства Sage. Пакет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с 

первого выпуска каждого журнала по 1998, 1890-1998. 

Архив издательства Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с 

первого выпуска каждого журнала по 1996, 1798-1997. 

Архив издательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals 

Digital Archive (CJDA)» с первого выпуска каждого журнала по 2011, 1827-

2011. 

Архив журналов Королевского химического общества(RSC). 1841-2007. 

Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996. 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Кол-

во 

Назначени

е 

Категория 

ПО 

Срок 

действия 

лицензии 

Подтверждаю

щие 

документы 

1.  

Microsoft Office 

Professional 

Plus 2013 

1 
Офисный 

пакет 

лицензионн

ое 

бессрочн

ая 

Microsoft 

Open License 

Номер 

лицензии 

47837477 

2.  

Microsoft Office 

Professional 

Plus 2010 

2 
Офисный 

пакет 

лицензионн

ое 

бессрочн

ая 

Государствен

ный контракт 

№ 143-

164ЭА/2010 

от 14.12.10, 

Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 
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20.12.10 

Microsoft 

Open License 

Номер 

лицензии 

47837477 

3.  

Microsoft Office 

Professional 

Plus 2007  

2 
Офисный 

пакет 

лицензионн

ое 

бессрочн

ая 

Государствен

ный контракт 

№ 143-

164ЭА/2010 

от 14.12.10, 

Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft 

Open License 

Номер 

лицензии 

42931328 

4.  

Micosoft Office 

Standard 2013  
5 

Офисный 

пакет 

лицензионн

ое 

бессрочн

ая 

Контракт № 

62-64ЭА/2013 

Microsoft 

Open License 

Номер 

лицензии 

47837477 

5.  

Micosoft Office 

Standard 2010  
10 

Офисный 

пакет 

лицензионн

ое 

бессрочн

ая 

Государствен

ный контракт 

№ 143-

164ЭА/2010 

от 14.12.10, 

Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft 

Open License 

Номер 

лицензии 

47837477 

6.  Microsoft Office 

Standard 2007  
2 

Офисный 

пакет 

лицензионн

ое 

бессрочн

ая 

Государствен

ный контракт 
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№ 143-

164ЭА/2010 

от 14.12.10, 

Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft 

Open License 

Номер 

лицензии 

42931328 

7.  

Micosoft Visio 

Professional 

2010 

2 
Офисный 

пакет 

лицензионн

ое 

бессрочн

ая 

Государствен

ный контракт 

№ 143-

164ЭА/2010 

от 14.12.10, 

Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft 

Open License 

Государствен

ный контракт 

№ 143-

164ЭА/2010 

от 14.12.10, 

Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10омер 

лицензии 

47837477 

8.  

Microsoft Visio 

Standard 2010  
3 

Офисный 

пакет 

лицензионн

ое 

бессрочн

ая 

Государствен

ный контракт 

№ 143-

164ЭА/2010 

от 14.12.10, 

Акт № 

Tr048787, 

накладная № 
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Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft 

Open License 

Номер 

лицензии 

47837477 

9. 

Microsoft 

Windows 7 Pro  
2 ОС 

лицензионн

ое 

бессрочн

ая 

Microsoft 

Open License 

Номер 

лицензии 

47837475 

10. 

Microsoft 

Windows 8.1 

Professional Get 

Genuine 

3 ОС 
лицензионн

ое 

бессрочн

ая 

Контракт № 

62-64ЭА/2013, 

Акт 

Microsoft 

Open License 

Номер 

лицензии 

62795478 

11 Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключител

ьные права на 

программу для 

ЭВМ) 

ABBYY 

FineReader 10 

Professional 

Edition 

5 
Офисный 

пакет 

лицензионн

ое 

бессрочн

ая 

Государствен

ный контракт 

№ 143-

164ЭА/2010от 

14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

12 Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключител

ьные права на 

программу для 

ЭВМ) 

ABBYY Lingvo 

(многоязычная) 

5 
Переводчи

к 

лицензионн

ое 

бессрочн

ая 

Государствен

ный контракт 

№ 143-

164ЭА/2010от 

14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

13 Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключител

ьные права на 

5 
Переводчи

к 

лицензионн

ое 

бессрочн

ая 

Государствен

ный контракт 

№ 143-

164ЭА/2010от 

14.12.10, Акт 
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программу для 

ЭВМ) 

Promt standard 

Гигант  

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

14 

Антивирус 

Kaspersky 

(Касперский)  

4 Антивирус 
лицензионн

ое 

13.12.201

8 

сублицензион

ный договор 

№дс1054/2016 

г., Акт № 1061 

от 30.11.2016 

г. 

15 

Антиплагиат. 

ВУЗ 
1 

Для 

проверки 

заимствова

ний 

лицензионн

ое 

14.06.202

0 

Контракт № 

40-45Э/2019 

от 14.06.2019, 

лимит 6000 

проверок, 

действует до 

14.06.2020. 

 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименова -

ние разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1. 

Основные 

лексические и 

стилистичес-

кие 

закономер-

ности 

перевода 

научно-

технической 

литературы 

Знает: 

- основные способы достижения 

эквивалентности в переводе; 

- достаточное для выполнения перевода 

количество лексических единиц, 

фразеологизмов, в том числе социальных 

терминов и лингвострановедческих реалий; 

Умеет: 

- применять основные приемы перевода; 

Владеет: 

- методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию 

исходного высказывания; 

– основами системы сокращенной 

переводческой записи при выполнении 

перевода; 

Оценка за 

контрольную 

работу 

№ 1 (3 семестр) – 

20 



62 

Раздел 2. 

Основные 

грамматичес-

кие 

особенности 

перевода 

Знает: 

- основные способы достижения 

эквивалентности в переводе; 

Умеет: 

- применять основные приемы перевода; 

- осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; 

Владеет: 

- методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию 

исходного высказывания; 

– основной иноязычной терминологией 

специальности; 

Компетенции: 

- готовность изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-20). 

Оценка за 

контрольную 

работу 

№2 (3 семестр) -

40 

 

Оценка за зачет 

 (4 семестр)- 40 

Раздел 3. 

Особенности 

перевода 

предложений с 

неличными 

формами 

глагола. 

Знает: 

- основные способы достижения 

эквивалентности в переводе; 

- основные приемы перевода;языковую норму и 

основные функции языка как системы; 

- достаточное для выполнения перевода 

количество лексических единиц, 

фразеологизмов, в том числе социальных 

терминов и лингвострановедческих реалий; 

Умеет: 

- осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; 

- осуществлять перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста. 

Владеет: 

- методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

– основной иноязычной терминологией 

специальности; 

Компетенции: 

Оценка за 

контрольную 

работу 

№3 (4 семестр) - 

20 
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- способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- готовность изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-20). 

Раздел 4. 

Особенности 

рефератив-

ного перевода 

Знает: 

- основные способы достижения 

эквивалентности в переводе; 

- основные приемы перевода; языковую норму и 

основные функции языка как системы; 

- достаточное для выполнения перевода 

количество лексических единиц, 

фразеологизмов, в том числе социальных 

терминов и лингвострановедческих реалий; 

Умеет: 

- применять основные приемы перевода; 

- осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм; 

- оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе; 

- осуществлять перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода и 

темпоральных характеристик исходного текста. 

Владеет: 

- методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию 

исходного высказывания; 

- методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

– основами системы сокращенной 

переводческой записи при выполнении 

перевода; 

– основами реферирования и аннотирования 

литературы по специальности. 

Оценка за 

контрольную 

работу 

№4 (4 семестр)-40 

 

Оценка за зачет с 

оценкой 

(4 семестр)-40 
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Компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- готовность изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования (ПК-20). 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с: 

− Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки 

РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском химико-технологическом университете имени 

Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 28.06.2017, 

протокол № 9); 

Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем 

Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-

44/05вн. 
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Программа составлена кафедрой техносферной безопасности   

д.т.н., проф. Акининым Н.И., 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления 

подготовки 18.03.01 – «Химическая технология», рекомендациями 

методической комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины 

кафедрой Техносферной безопасности РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа рассчитана на изучение курса в течение 1 семестра.  

Дисциплина «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях» 

относится к вариативной части дисциплин учебного плана (ФТД.В.02) и 

рассчитана на изучение в 1 семестре. Программа дисциплины предполагает, 

что обучение имеет теоретическую и практическую подготовку в области 

основ безопасности жизнедеятельности. 

Цель дисциплины – подготовить студента к осмысленным 

практическим действиям по обеспечению своей безопасности и защиты в 

условиях возникновения чрезвычайной ситуации природного, техногенного и 

военного характера. 

Основной задачей дисциплины является формирование умений и 

навыков, позволяющих на основе изучения опасных и поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера, 

других опасностей умело решать вопросы своей безопасности с 

использованием средств системы гражданской защиты. 

Курс «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях» читается в 

рамках факультатива в 1 семестре и заканчивается зачетом. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение курса «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях» 

при подготовке бакалавров по направлению подготовки 18.03.01 – 

«Химическая Технология», направлено на приобретение  следующих 

компетенций – ОК- 9; ОПК- 6; ПК-4. 

ОК – 9 – Использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

ОПК – 6 – Владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф и 

стихийных бедствий. 

ПК – 4 – Выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:                                                

– характеристики природных бедствий, техногенных аварий и  

катастроф на радиационно, химически и биологически опасных объектах, 

поражающие факторы других опасностей; 
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– основы воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций на 

человека и природную среду, допустимые предельные критерии негативного 

воздействия; 

– меры безопасного поведения при пребывании в районах (зонах)  

пожаров, радиоактивного,  химического и биологического загрязнения; 

– способы и средства защиты человека от воздействия поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций природного,  техногенного и военного 

характера. 

уметь: 

– использовать средства защиты органов дыхания и кожи, медицинские 

для самозащиты и оказания помощи другим людям; 

– применять первичные средства пожаротушения для локализации и 

тушения пожара, возникшего в аудитории (лаборатории); 

– оказывать себе и другим пострадавшим медицинскую помощь с 

использованием табельных и подручных медицинских средств. 

владеть: 

– приёмами проведения частичной санитарной обработки при выходе 

из района (зоны) радиоактивного, химического и биологического загрязнения 

(заражения); 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В акад. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины 1 36 

Контактная работа ‒ аудиторные занятия: 0,44 16 

Лекции 0,44 16 

Практические занятия - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 0,56 20 

Контактная самостоятельная работа 0,56 0,2 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 19,8 

Вид итогового контроля:   зачет 
 

Вид учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины 1 27 

Контактная работа ‒ аудиторные занятия: 0,44 12 

Лекции 0,44 12 

Практические занятия - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 0,56 15 

Контактная самостоятельная работа 0,56 0,15 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 14,85 

Вид итогового контроля:   зачет 



6 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего Лекции 
Сам. 

работа 

1 Введение. Цели и задачи ГО, НАСФ. 

Понятийно-терминологический аппарат в области 

ГОЧС 

2 1 1 

2 Раздел 1. Опасности природного характера 4 2 2 

3 Раздел 2. Опасности техногенного характера 4 2 2 

4 Раздел 3.  Опасности военного характера 4 2 2 

5 Раздел 4. Пожарная безопасность 4 2 2 

6 Раздел 5. Комплекс мероприятий защиты 8 3 5 

6.1 Оповещение и информация населения об 

опасности 
2 1 1 

6.2 Средства индивидуальной защиты 3 1 2 

6.3 Средства коллективной защиты 3 1 2 

7 Раздел 6 Оказание первой медицинской помощи  6 2 4 

8 Раздел 7 Ликвидация последствий чрезвычайной 

ситуации 
4 2 2 

 ИТОГО 36 16 20 

 Зачет – – – 

 ИТОГО 36 16 20 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Астроном. часов 

Всего Лекции 
Сам. 

работа 

1 
Введение. Цели и задачи ГО, НАСФ. Понятийно-

терминологический аппарат в области ГОЧС 
1,5 0,75 0,75 

2 Раздел 1. Опасности природного характера 3 1,5 1,5 

3 Раздел 2. Опасности техногенного характера 3 1,5 1,5 

4 Раздел 3.  Опасности военного характера 3 1,5 1,5 

5 Раздел 4. Пожарная безопасность 3 1,5 1,5 

6 Раздел 5. Комплекс мероприятий защиты 6 2,25 3,75 

6.1 
Оповещение и информация населения об 

опасности 
1,5 0,75 0,75 

6.2 Средства индивидуальной защиты 2,25 0,75 1,5 

6.3 Средства коллективной защиты 2,25 0,75 1,5 

7 Раздел 6 Оказание первой медицинской помощи  4,5 1,5 3 

8 
Раздел 7 Ликвидация последствий чрезвычайной 

ситуации 
3 1,5 1,5 

 ИТОГО 27 12 15 

 Зачет – – – 

 ИТОГО 27 12 15 



7 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Опасности природного характера. Стихийные бедствия,  явления 

природы разрушительной силы -  землетрясения,  наводнения, селевые 

потоки, оползни, снежные заносы, извержение вулканов, обвалы, засухи, 

ураганы, бури, пожары. 

2. Опасности техногенного характера. Аварии и катастрофы на 

радиационно опасном объекте, химически опасном объекте, биологически 

опасном объекте; на транспорте (железнодорожном, автомобильном, речном, 

авиационном); на гидросооружениях; на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. 

 3. Опасности военного характера. Применение оружия массового 

поражения (ядерного, химического, биологического), обычных средств с 

зажигательным наполнением, новых видов оружия. Зоны заражения от 

средств поражения и их воздействие на население и окружающую 

природную среду. 

 4. Пожарная безопасность. Классификация пожаров.  Локализация и 

тушение пожаров.  Первичные  средства пожаротушения (огнетушители ОП -

8, ОУ-2, ОВП-5) и правила пользования ими. Причины возникновения 

пожаров в жилых зданиях и на производстве. 

5. Комплекс мероприятий гражданской защиты населения.  

Оповещение и информирование населения об опасности. Принятие 

населением сигналов оповещения («Внимание всем!», «Воздушная тревога», 

«Радиационная опасность», «Химическая тревога», «Отбой опасности») и 

порядок действия по ним. Эвакуация населения из зоны опасности. Способы 

эвакуации.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания  (ГП-7, ГП-7В,  

ГП-9, Р-2, У-2К, РПА-1, РПГ-67М,  РУ-60М, «Феникс», ГДЗК, ДПГ, ДПГ-3, 

ПЗУ-К, ИП-4М, ИП-5, ИП-6, КИП-8), кожи (Л-1, ОЗК, КИХ-4М, КИХ-5М) 

человека. Медицинские средства защиты . 

 Средства коллективной защиты населения. Назначение,  защитные 

свойства убежищ. Противорадиационные укрытия (ПРУ, подземные 

пешеходные переходы, заглубленные станции метрополитена),  простейшие 

укрытия (траншеи, окопы, перекрытые щели). Правила занятия убежища. 

6. Реанимационные мероприятия. Оказание первой медицинской 

помощи при ожогах, ранениях, переломах, заражениях; освобождения из под 

завалов. Проведение частичной санитарной обработки кожных покровов 

человека при выходе из зон радиоактивного, химического и биологического 

заражения (загрязнения), из зон пожаров. Медицинская сортировка 

пораженных в местах катастроф. 

 7. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Радиационная и 

химическая разведка очага поражения (заражения). Аварийно-спасательные 

работы. Экстренная эвакуация из аудитории (лаборатории) в условиях 

пожара, радиационного, химического, биологического загрязнения 

территории с использованием простейших средств защиты («Феникс», ГДЗК, 

противогаза ГП-7 с ДПГ-3). 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ 

п.п. 
Параметры компетенций 

Разделы дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 

1 знать:        
1.1 - характеристики природных бедствий, техногенных 

аварий и  катастроф на радиационно, химически и 

биологически опасных объектах, поражающие факторы 

других опасностей; 

+ + + +  +  

1.2 - основы воздействия опасных факторов чрезвычайных 

ситуаций на человека и природную среду, допустимые 

предельные критерии негативного воздействия; 

+ + +     

1.3 - меры безопасного поведения при пребывании в 

районах (зонах)  пожаров, радиоактивного,  

химического и биологического загрязнения; 

+ + + +    

1.4 - способы и средства защиты человека от воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

природного,  техногенного и военного характера. 

+ + + + + + + 

2 уметь:        
2.1 - использовать  средства защиты органов дыхания и 

кожи, медицинские для самозащиты и оказания помощи 

другим людям; 

    + + + 

2.2 - применять первичные средства пожаротушения для 

локализации и тушения пожара, возникшего в 

аудитории (лаборатории); 

   +   + 

2.3 - оказывать себе и другим пострадавшим медицинскую 

помощь с использованием табельных и подручных 

медицинских средств. 

     +  

3 владеть:        
3.1 - приёмами проведения частичной санитарной 

обработки при выходе из района (зоны) радиоактивного, 

химического и биологического загрязнения (заражения); 

    +  + 

3.2 – способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях 
+ + + +  + + 

4 компетенции        
4.1 – использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9); 

     +  

4.2 – владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-6). 

+ +     + 

4.3. – выбирать технические средства и технологии с учетом 

экологических последствий их применения (ПК-4) 
+ +  +    

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 



9 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Рабочей программой дисциплины «Гражданская защита в 

чрезвычайных ситуациях» предусмотрена самостоятельная работа студента 

бакалавриата в объёме 20 ч в семестр. Самостоятельная работа проводится с 

целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

– регулярную проработку пройденного на лекциях учебного материала 

по разделам дисциплины; 

– ознакомление и проработку рекомендованной литературы и работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, РИНЦ; 

– посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций 

различного уровня. 

– подготовку к выполнению контрольных работ по материалам 

лекционного курса. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучения дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период 

изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

Примерный перечень тем самостоятельного изучения 

       1. Обязанности населения в области гражданской защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера. 

       2. Безопасность людей от стихийных бедствий, пожаров, аварий и 

катастроф. 

       3. Безопасность людей на транспорте. 

       4. Защита органов дыхания человека в экстремальных условиях 

чрезвычайной ситуации. 

       5. Использование первичных средств пожаротушения в домашних 

условиях (в здании, в автомобиле, на отдыхе в лесу). 

       6. Приемы наложения бинтовых повязок (с использованием ППИ-1) на 

различные места тела при оказании самопомощи. 

       7. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях в домашних 

условиях. 

       8. Приемы защиты человека во время землетрясения при нахождении в 

различных местах (дома, на улице, в лесу, в районе водной преграды). 

       9. Способы защиты человека во время наводнения при его нахождении в 

различных местах (дома, на улице, на открытой местности, оказавшемуся в 

воде). Простейшие плавающие средства самоспасения. 

      10. Правила поведения человека во время грозы. 

      11. Лесной пожар. Правила выхода человека из зоны лесного пожара. 
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      12. Аварии на Чернобыльской АЭС, «Фукусима-1». Их последствия и 

уроки для гражданского населения по защите от радиации. 

      13. Допустимые степени зараженности радиоактивными веществами 

продуктов питания. 
 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы 

Обязательная реферативно–аналитическая работа не предусмотрена. 

 

8.2. Примеры контрольных работ для текущего контроля освоения 

дисциплины. 

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольные работы. 

Максимальная оценка за контрольные работы  составляет 100 баллов, по 50 

баллов за каждую.  
 

Примеры вопросов к контрольной работе № 1.  

В работу включены вопросы по введению и разделам 1,2,3. 

Максимальная оценка 50 баллов. Контрольная работа содержит 25 

вопросов по 2 балла за вопрос. 
 

1. Ситуация, сложившаяся на определённой территории, акватории вследствие 

аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, сопровождающаяся 

нарушением условий жизнедеятельности людей, ущербом для окружающей среды, 

человеческими жертвами  называется: 

1) чрезвычайным положением; 

2) чрезвычайной ситуацией; 

3) особым режимом; 

4) гуманитарной катастрофой. 

 

2. В каком законе Российской Федерации определены права и обязанности граждан 

России в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

1) «О безопасности»  

2) «Об обороне»  

3) «О защите населения и территорий от ЧС природного техногенного характера»   

4) «О гражданской обороне». 

 

3. В каком законе Российской Федерации определены задачи в области гражданской 

обороны и правовые основы их осуществления.  

1) «О безопасности». 

2) «О гражданской обороне». 

3) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

4) «О пожарной безопасности». 

 

4. Какой орган управления РФ осуществляет координацию деятельности 

государственных и местных органов в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций? 

1) Министерство финансов РФ,   
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2) Министерство РФ по делам гражданской обороной, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России),  

3) Министерство здравоохранения РФ,   

4) Министерство внутренних дел РФ. 

 

5. К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся: 
1) соблюдения правил дорожного движения; 

2) эвакуация; 

3) соблюдение требований охраны труда; 

4) ограничения выбросов в атмосферу вредных веществ; 

5) страхование. 

 

6. К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях не надлежит: 
1) государственная стандартизация по вопросам безопасности; 

2) биологическая защита; 

3) радиационный и химический защиту; 

4) международное сотрудничество в сфере гражданской защиты; 

5) эвакуационные мероприятия. 

 

7. Какой из названных средств НЕ относится к средствам оповещения при 

возникновении или угрозе возникновения ЧС? 
1) радио; 

2) электронные средства связи; 

3) телевидение; 

4) сети проводного радиовещания; 

5) газеты. 

 

8. Какое из названных формирований принадлежит к эвакуационным органам? 
1) противоэпидемическая комиссия; 

2) бюджетная комиссия; 

3) пост метеорологического наблюдения; 

4) комиссия по вопросам торговли и общественного питания; 

5) эвакуационная комиссия. 

 

9. Какое из названных формирований принадлежит к эвакуационным органам? 
1) сборный эвакуационный пункт; 

2) пункт общественного питания; 

3) пункт сбора информации о нарушениях на транспорте; 

4) медицинский пункт; 

5) пункт технического обслуживания автомобилей. 

 

10. Какое из названных формирований НЕ относится к эвакуационным органам? 
1) эвакуационная комиссия; 

2) государственная инспекция гражданской защиты; 

3) пункт посадки; 

4) сборный эвакуационный пункт; 

5) приемный эвакуационный пункт. 

 

11. Наиболее распространённым опасным явлением природного характера в РФ 

является: 

1) землетрясение; 

2) шторм, ураган; 
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3) наводнение; 

4) извержение вулкана. 

 

12. Какое опасное природное явление в настоящий момент приносит наибольший 

экономический ущерб? 

1) извержение вулкана; 

2) цунами; 

3) природные пожары; 

4) землетрясение. 

 

13. Землетрясения, извержения вулканов относятся к природным опасностям: 

1) геофизического характера; 

2) геологического характера; 

3) экзогенным геологическим явлениям; 

4) подземного характера. 

 

14. Оползни,  сели, обвалы, осыпи, лавины относятся к природным опасностям: 

1) геофизического характера; 

2) геологического характера; 

3) экзогенным геологическим явлениям; 

4) подземного характера. 

 

15. Наводнения, половодье, дождевые паводки относятся к природным опасностям: 

1) гидрогеологического характера; 

2) гидрологического характера; 

3) морским опасным явлениям; 

4) метеорологическим опасным явлениям 

 

16. Ливневые осадки, град, молнии, сильные порывы ветра характерны для: 

1) метеорологических природных опасностей; 

2) штормов, тайфунов, ураганов; 

3) дождей, гроз; 

4) климатических опасностей. 

 

17. Тайфун – опасное природное явление, характерное для: 

1) Российской Федерации; 

2) Австралии; 

3) Южноамериканского континента; 

4) Северо-западной части Тихоокеанского региона. 

 

18. Какому опасному природному явлению дают название в виде имени? 

1) цунами; 

2) тайфуну, урагану; 

3) наводнению; 

4) извержению вулкана. 

 

19. Причина возникновения цунами: 

1) сильное волнение, ветровой нагон; 

2) землетрясение в океане; 

3) сезонное колебание уровня океана; 

4) сильные осадки. 
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20. Для выдающихся наводнений характерно, что они: 

1) наносят незначительный ущерб; 

2) приводят к эвакуации сотней тысяч населения, требуют участия всего мирового 

сообщества; 

3) приводят к необходимости массовой эвакуации населения и материальных ценностей; 

4) приводят к частичной эвакуации людей 

 

21. Вулканы, об извержениях которых существуют исторические данные являются: 

1) действующими; 

2) уснувшими; 

3) потухшими; 

4) законсервированными. 

22. Укажите возможные причины землетрясений: 

1) тектонические процессы; 

2) извержения вулканов; 

3) обвалы, осыпи; 

4) цунами; 

5) наводнения. 

 

23. Интенсивность  землетрясения зависит от следующих факторов: 

1) магнитуды; 

2) глубины очага; 

3) площади разрушений; 

4) количества жертв. 

 

24. Магнитуда землетрясения является: 

1) логарифмической величиной; 

2) среднеарифметической величиной; 

3) среднестатистической величиной; 

4) абсолютной величиной. 

 

25. Магнитуда землетрясения оценивается: 

1) в градусах; 

2) в метрах; 

3) в баллах; 

4) в экономическом ущербе. 

 

26. Процесс выброса на земную поверхность раскалённых обломков, пепла, излияние 

магмы, которая на поверхности становится лавой, называется: 

1) землетрясением; 

2) природным пожаром; 

3) извержением вулкана; 

 

27. Неконтролируемый процесс горения вне специального очага, причиняющий 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и 

государства называется: 

1) извержение вулкана; 

2) пал травы; 

3) пожар; 

4) возгорание 

 

28. Наиболее часто в настоящий момент  пожары возникают: 
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1) в природе; 

2) в бытовом секторе; 

3) в промышленности; 

4) в результате военных действий. 

 

29. Длительный период устойчивой погоды с высокими  температурами воздуха и 

малым количеством осадков (дождя), в результате чего снижаются влагозапасы 

почвы и возникает угнетение и гибель культурных растений называется: 

1) засухой; 

2) сезонными изменениями; 

3) суховеем; 

4) неурожаем. 

30. Понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое воздуха или на почве 

вечером или ночью при положительной температуре днем называются: 

1) морозами; 

2) заморозками; 

3) похолоданием; 

4) инеем. 

 

31. Лед на дорогах, который образуется после оттепели или дождя при внезапном 

похолодании называется: 

1) гололёдом; 

2) гололедицей; 

3) заморозками; 

4) похолоданием. 

 

32. Слой плотного льда, нарастающего на предметах при выпадении 

переохлажденного дождя или мороси, при тумане и перемещении низких слоистых 

облаков при отрицательной температуре воздуха у поверхности Земли, близкой к 

0°С, называется: 

1) гололёдом; 

2) гололедицей; 

3) заморозками; 

4) похолоданием. 

 

33. Промышленные взрывы,  пожары на промышленных объектах, выбросы АХОВ 

на ХОО относятся к ЧС: 

1) техногенного характера; 

2) природного характера; 

3) экологического характера; 

4) социального характера. 

 

34. Химически опасным объектом называют (выберите наиболее подходящий вариант): 

1) объект, на котором обезвреживают боевые химические вещества; 

2) очистные сооружения, станции водоподготовки; 

3) химическое предприятие; 

4) объект, на котором хранят, транспортируют, перерабатывают и получают  опасные 

химические вещества. 

 

35. Объект, при аварии на котором может возникнуть необходимость в эвакуации 

свыше 70 тыс. людей относится к (выберите наиболее подходящий вариант): 

1) ХОО I  степени опасности; 
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2) ХОО IV степени опасности; 

3) ХОО с АХОВ; 

4) химически опасному объекту. 

 

36. Объект, при аварии на котором зона заражения не выходит за его границы или за 

границы его санитарно-защитной зоны относится к: 

1) ХОО I  степени опасности; 

2) ХОО IV степени опасности; 

3) ХОО с АХОВ; 

4) химически опасному объекту. 

 

 

37. Наиболее безопасным способом хранения АХОВ является: 

1) способ хранения под давлением; 

2) изотермический способ 

 

38. При авариях на ХОО токсичные  вещества попадают в организм человека: 

1) резорбтивно; 

2) перорально; 

3) ингаляционно. 

 

39. Укажите состояние, при котором авария на ХОО касается максимального 

количества людей: 

1) дискомфортное состояние, при котором обнаруживаются начальные проявления 

токсического действия; 

2)  состояние, не позволяющее выполнять возложенные на человека обязанности (эффект 

выведения из строя; 

3) состояние, приводящее к летальному исходу (летальный эффект) 

 

40. Количество вещества (мг∙мин/м
3
 или мг∙мин /л), вызывающая определённый 

токсический эффект называется: 

1) предельно допустимой концентрацией; 

2) токсической концентрацией; 

3) токсической дозой (токсодозой); 

4) останавливающей токсодозой. 

 

41. Токсодоза измеряется в: 

1) мг/кг; 

2) мг/м
3
; 

3) мг∙мин/м
3
 или мг∙мин /л; 

4) мг/с. 

 

42. Радиационная авария (катастрофа) может наступить вследствии (укажите все 

возможные причины): 

1) выброса радиоактивных веществ; 

2) неправильных действий персонала; 

3) выхода из-под контроля источника радиоактивного излучения; 

4) химического заражения местности. 

 

43. Согласно классификации МАГАТЭ, функциональные отклонения или 

отклонения в управлении, которые не представляют какого-либо риска, но 

указывают на недостатки в обеспечении безопасности на АЭС относятся к: 
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1) серьёзному происшествию ; 

2) незначительному происшествию; 

3) происшествию средней тяжести; 

4) локальной аварии. 

 

44. Согласно классификации МАГАТЭ существует 

1) три уровня происшествий на АЭС; 

2) пять классов происшествий на АЭС; 

3) шесть уровней происшествий на АЭС и седьмой уровень – глобальная авария, 

затрагивающая значительные территории и население многих стран. 

 

45. Излучение любого вида, взаимодействие которого со средой приводит к 

образованию электрических зарядов различных знаков называется: 

1) проникающей радиацией; 

2) корпускулярным излучением; 

3) ионизирующим излучением; 

4) облучением. 

 

46. Количество энергии ионизирующего излучения, поглощенное единицей массы 

облучаемого тела (тканями организма) называется: 

1) эффективная эквивалентная доза ; 

2) средняя годовая эффективная доз; 

3) поглощенная доза; 

4) эквивалентная доза. 

 

47. Поглощенная доза в организме или ткани, умноженная на соответствующий 

взвешивающий коэффициент для данного вида излучения называется:  

1) эффективная эквивалентная доза ; 

2) средняя годовая эффективная доз; 

3) поглощенная доза; 

4) эквивалентная доза. 

 

48. Сумма произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на 

соответствующие взвешивающие коэффициенты называется: 

1) эффективная эквивалентная доза ; 

2) средняя годовая эффективная доз; 

3) поглощенная доза; 

4) эквивалентная доза. 

 

49. Средняя годовая эффективная доза имеет размерность: 

1) рентген; 

2) зиверт;  

3) бэр; 

4) рад; 

 

50. Боеприпасы, основанные на использовании внутриядерной энергии, мгновенно 

выделяющейся при ядерных превращениях некоторых химических элементов 

называются: 

1) ядерным оружием; 

2) нейтронным оружием; 

3) термоядерным оружием. 
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51. Оружие, в котором используется энергия, выделяющаяся в результате деления 

ядер тяжелых элементов (урана, плутония и др.) называется: 

1) ядерным оружием; 

2) нейтронным оружием; 

3) термоядерным оружием. 

 

52. Оружие, использующее энергию, выделяющуюся при синтезе легких элементов 

(водорода, дейтерия, трития и др.) называется: 

1) ядерным оружием; 

2) нейтронным оружием; 

3) термоядерным оружием. 

53. Разновидность боеприпасов с термоядерным зарядом малой  мощности, 

отличающимся повышенным выходом нейтронного излучения называется: 

1) ядерным оружием; 

2) нейтронным оружием; 

3) термоядерным оружием. 

 

54. Мощность ядерных боеприпасов измеряется: 

1)  тротиловым эквивалентом; 

2) избыточным давлением взрыва; 

3) зоной поражения; 

4) видом использованной энергии. 

 

55. К поражающим факторам ядерного взрыва не относятся: 

1) ударная волна; 

2) световой импульс; 

3) проникающая радиация; 

4) радиоактивное заражение; 

5) электромагнитный импульс; 

6) химическое заражение; 

7) отравление опасными  химическими веществам. 

 

56. Основным поражающим фактором ядерного взрыва является: 

1) ударная волна; 

2) световой импульс; 

3) проникающая радиация; 

4) радиоактивное заражение; 

5) электромагнитный импульс. 

 

57. Поражающий фактор ядерного взрыва, не оказывающий влияние на людей это: 

1) ударная волна; 

2) световой импульс; 

3) проникающая радиация; 

4) радиоактивное заражение; 

5) электромагнитный импульс. 

 

58. Боевые средства, поражающее действие которых основано на использовании 

токсических свойств отравляющих веществ называются: 

1) отравляющими веществами; 

2) токсичными веществами; 

3) химическим оружием; 

4) аварийно химически опасными веществами. 
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59. Сужение зрачков и затруднение дыхания, спазмы в желудке, рвота, судороги – 

признаки воздействия: 

1) ОВ нервно-паралитического действия; 

2) ОВ общеядовитого действия; 

3) ОВ кожно-нарывного действия; 

4) ОВ удушающего действия. 

 

60. Горечь и металлический привкус во рту, тошнота, головная боль, одышка, 

судороги – признаки воздействия: 

1) ОВ нервно-паралитического действия; 

2) ОВ общеядовитого действия; 

3) ОВ кожно-нарывного действия; 

4) ОВ удушающего действия. 

 

61. Покраснения и отек кожных покровов, а затем пузыри, которые через 2-3 дня 

лопаются, а на их месте появляются язвы, которые долго не заживают – признаки 

воздействия: 

1) ОВ нервно-паралитического действия; 

2) ОВ общеядовитого действия; 

3) ОВ кожно-нарывного действия; 

4) ОВ удушающего действия. 

 

62. Раздражение глаз, вызывающее слезоточение, головокружение, общая слабость – 

признаки воздействия: 

1) ОВ нервно-паралитического действия; 

2) ОВ общеядовитого действия; 

3) ОВ кожно-нарывного действия; 

4) ОВ удушающего действия 

 

63. Нарушение функций вестибулярного аппарата, появление рвоты, в течение 

нескольких часов оцепенение, заторможенность речи, затем период галлюцинаций и 

возбуждения – признаки воздействия: 

1) ОВ нервно-паралитического действия; 

2) ОВ общеядовитого действия; 

3) ОВ кожно-нарывного действия; 

4) ОВ психо-химического действия. 

 

64. Химическое оружие, состоящее из относительно безвредных (малотоксичных) 

компонентов, которые при смешивании дают высокотоксичные ОВ относится к: 

1) многокомпонентному оружию;  

2) смесевому оружию; 

3) бинарному оружию. 

 

65. Бактерии, вирусы, грибки и вырабатываемые некоторыми бактериями яды 

(токсины) являются основой для: 

1) бактериального оружия; 

2) биологического оружия; 

3) экологического оружия; 

4) природного оружия. 
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66. Живые организмы (и инфекционные материалы, извлекаемые из них), которые 

способны размножаться в организме пораженных ими объектов называются: 

1) биологическим оружием; 

2) биологически опасными веществами; 

3) патогенными микроорганизмами. 

 

67. Зарин, зоман являются газами 

1) нервно-паралитического действия; 

2) общеядовитого действия; 

3) кожно-нарывного действия; 

4) удушающего действия. 

 

68. Иприт - вещество 

1) нервно-паралитического действия; 

2) общеядовитого действия; 

3) кожно-нарывного действия; 

4) удушающего действия. 

 

69. Си-Эс (CS), Си-Ар (CR) – химическое оружие: 

1) нервно-паралитического действия; 

2) раздражающего действия; 

3) кожно-нарывного действия; 

4) удушающего действия. 

 

 

Примеры вопросов к контрольной работе № 2.  

В работу включены вопросы по разделам 4,5,6. Максимальная оценка 50 

баллов. Контрольная работа содержит 25 вопросов по 2 балла за вопрос 
 

1. Какие действия проводят непосредственно при сердечно-легочной реанимации 

1)- прекардиальный удар 

2)- (3-5) вдуваний воздуха, осуществляемых с частотой 12-16 в минуту 

3)- поочередное  надавливание на грудную клетку (5 раз) и вдувание воздуха 

4)- 30 толчков-надавливаний – два вдувания в легкие пострадавшего (соотношение 30:2). 

5)- очищают ротовую полость от инородных предметов 

 

2. Какие действия проводят при вентиляции легких 

1)- прекардиальный удар 

2)- (3-5) вдуваний воздуха, осуществляемых с частотой 12-16 в минуту 

3)- поочередное надавливание на грудную клетку (5 раз) и вдувание воздуха 

4)- 30 толчков-надавливаний два вдувания в легкие пострадавшего (соотношение 30:2). 

5)- очищают ротовую полость от инородных предметов 

 

3. Какие действия проводят при определении клинической смерти 

1- прекардиальный удар 

2- проверку реакции зрачка на свет 

3- вентиляция легких для проверки дыхания 

4- определение наличия пульса 

5- измерение давления и частоты пульса 

 

4. Чем характеризуются и опасны рубленные раны 

1- вероятно развитие инфекции в ране; 
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2- нагноение и долгое заживание; 

3- наличие травмированных, часто размозженных тканей 

4- раны неправильной формы, загрязнены слюной животных 

5- сильное загрязнение и наличие омертвевших тканей 

 

6. Чем характеризуются и опасны укушенные раны 

1- вероятно развитие инфекции в ране; 

2- нагноение и долгое заживание; 

3- наличие травмированных, часто размозженных тканей 

4- раны неправильной формы, загрязнены слюной животных 

5- сильное загрязнение и наличие омертвевших тканей 

 

7. Чем характеризуются и опасны ушибленные раны 

1- вероятно развитие инфекции в ране; 

2- нагноение и долгое заживание; 

3- наличие травмированных, часто размозженных тканей 

4- раны неправильной формы, загрязнены слюной животных 

5- сильное загрязнение и наличие омертвевших тканей 

 

8. Чем характеризуется венозное кровотечение 

1- кровь ярко алого цвета, пульсирующая струей 

2- темно-вишневая кровь, равномерно истекающая из раны 

3- мелкие капли крови на раневой поверхности 

4- кровотечение из ткани внутренних органов 

 

9. Чем характеризуется артериальное кровотечение 

1- кровь ярко алого цвета, пульсирующая струей 

2- темно-вишневая кровь, равномерно истекающая из раны 

3- мелкие капли крови на раневой поверхности 

4- кровотечение из ткани внутренних органов 

 

10. Чем характеризуется капиллярное кровотечение 
1- кровь ярко алого цвета, пульсирующая струей 

2- темно-вишневая кровь, равномерно истекающая из раны 

3- мелкие капли крови на раневой поверхности 

4- кровотечение из ткани внутренних органов 

 

11. Чем характеризуется смешанное (паренхиматозное) кровотечение 
1- кровь ярко алого цвета, пульсирующая струей 

2- темно-вишневая кровь, равномерно истекающая из раны 

3- мелкие капли крови на раневой поверхности 

4- кровотечение из ткани внутренних органов 

 

12. Какова последовательность и в чем заключается первая помощь при обработке 

раны 

1- удаление свободно лежащих инородных тел 

2- удаление крупных инородных тел 

3- обработка спиртом, раствором йода или перекисью 

4- наложение повязки 

5- наложение жгута 

6-охлаждение пораженного участка 

7-обработка соответствующими мазями или порошками  
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13. Какова последовательность и в чем заключается первая помощь при обработке 

ожога 

1- удаление свободно лежащих инородных тел 

2- удаление крупных инородных тел 

3- обработка спиртом, раствором йода или перекисью 

4- наложение повязки 

5- наложение жгута 

6- охлаждение пораженного участка 

7- обработка соответствующими мазями или порошками  

 

 

14. В чем особенности наложения жгута или закрутки при длительном сдавливании 

1- накладывается непосредственно вблизи раны 

2- накладывается непосредственно на тело 

3- фиксируется время наложения 

4- можно удалить, если конечность не утратила подвижность 

5- накладывается предварительно перед извлечением конечности 

 

15. На какое время накладывают жгут в зимнее время 

1- 15 мин 

2- 45–60 мин 

3- 1,5–2 часа 

4- до момента доставки в медицинское учреждение 

 

16. На какое время накладывают жгут в летнее время 

1- 15 мин 

2- 45–60 мин 

3- 1,5–2 часа 

4- до момента доставки в медицинское учреждение 

 

17. Что делают при химических ожогах кислотами 

1- промывают водой 

2- накладывают повязку, пропитанную 5% раствором соды 

3- накладывают повязку, пропитанную 2% раствором лимонной кислоты 

4- охлаждают место ожога 

 

18. Что делают при химических ожогах щелочами 

1- промывают водой 

2- накладывают повязку, пропитанную 5% раствором соды 

3- накладывают повязку, пропитанную 2% раствором лимонной кислоты 

4- охлаждают место ожога 

 

19. Что надо делать при термических ожогах 

1- обильно смазать место ожога жирными мазями или маслом 

2- оросить место ожога водой или приложить холод 

3- очистить зону ожога от обожженных тканей и пузырей 

4- наложить сухую повязку 

 

20.  При отравлении угарным газом следует 

1- провести зондовое промывание желудка 

2- нейтрализовать отравление питьевой содой 
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3- вывести пострадавшего на свежий воздух 

4- выпить 3-4 стакана раствора марганцовки и вызвать рвоту 

5- для нейтрализации токсинов выпить 3-4 стакана молока 

 

21. При пищевом отравлении следует 

1- провести зондовое промывание желудка 

2- нейтрализовать отравление питьевой содой 

3- вывести пострадавшего на свежий воздух 

4- выпить 3-4 стакана раствора марганцовки и вызвать рвоту 

5- для нейтрализации токсинов выпить 3-4 стакана молока 

 

 

22. Укажите порядок действия по спасению утонувшего в пресной воде  

1- уложить на твердую поверхность, что бы голова была низко опущена, раздеть и 

растереть сухим полотенцем 

2- освободить ротовую полость 

3- освободить дыхательные пути от пены  

4- провести искусственную вентиляцию легких, при необходимости наружный массаж 

сердца 

 

23. При обморожении необходимо 

1- как можно быстрее согреть пострадавшего, поместив его в горячую ванну 

2- растереть обмороженные участки для восстановления кровоснабжения 

3- проводят растирание отмороженных участков ватой со спиртом или теплыми сухими 

руками, сочетая с осторожным массажем этой области 

4- для быстрого согревания можно выпить 100 г алкоголя 

5- пострадавшего ввести в теплое помещение, осторожно снять промёрзшую обувь, носки, 

перчатки 

 

24. Чем определяется тяжесть термического ожога 

1- степенью ожога 

2- площадью поражения 

3- временем поражения 

4- конкретным участком тела на который пришелся ожог 

 

25. При поражении электрическим током силой 15 мА у пострадавшего: 

1- возникают ощутимые раздражения 

2- появляются судорожные сокращения мышц и невозможность самостоятельно разжать 

руку 

3- происходит остановка дыхания 

4- возникает фибриляция и остановка сердца 

 

26. При синдроме длительного сдавливания надо: 

1- растереть придавленную конечность для восстановления циркуляции крови 

2- наложить холодный компресс 

3- наложить жгут 

4- обработать имеющиеся ушибы 

 

27. Для чего накладывают шину при переломе? 

1- для иммобилизации конечности; 

2- для срастания костей; 

3- для того чтобы создать неподвижность отломков костей в месте перелома 
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4- для снижения инфекционных осложнений 

 

28. Какие  меры и в какой последовательности предпринимаются при ингаляционном 

отравлении АХОВ 

1- провести санитарную обработку, прополоскать рот 

2- вывести из зоны заражения 

3- надеть противогаз 

4- механически удалить вредные вещества специальными дегазирующими растворами 

5- сифонное промывание желудка 

 

29. К каким классам пожара относятся горение твердых веществ и 

электрооборудования находящегося под напряжение 

1- A 

2- B 

3- C 

4- D 

5- E 

 

30. К каким классам пожара относятся горение жидких и газообразных веществ  

1- A 

2- B 

3- C 

4- D 

5- E 

 

31. К каким классам пожара относятся горение твердых веществ и металлов 

1- A 

2- B 

3- C 

4- D 

5- E 

 

32. Каковы основные недостатки при тушении углекислотным огнетушителем 

1- нельзя тушить оборудование, находящееся под напряжением 

2- отказ в работе в следствие образования пробок и засорения сопла  

3- возможность обморожения тушащего 

4- вредное воздействие на организм человека 

5- ухудшение видимости  

6- отсутствие охлаждающего эффекта 

7- нанесение ущерба оборудованию 

 

33. Каковы основные недостатки при тушении пенными огнетушителями 

1- нельзя тушить оборудование, находящееся под напряжением 

2- отказ в работе в следствие образования пробок и засорения сопла  

3- возможность обморожения тушащего 

4- вредное воздействие на организм человека 

5- ухудшение видимости  

6- отсутствие охлаждающего эффекта 

7- нанесение ущерба оборудованию 

 

34. Каковы основные недостатки при тушении порошковым огнетушителем 

1- нельзя тушить оборудование, находящееся под напряжением 
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2- отказ в работе в следствие образования пробок и засорения сопла  

3- возможность обморожения тушащего 

4- вредное воздействие на организм человека 

5- ухудшение видимости  

6- отсутствие охлаждающего эффекта 

7- нанесение ущерба оборудованию 

 

35. По какому преобладающему механизму тушат галоген производные углеводороды 

1- изоляция от доступа кислорода воздуха 

2- разбавление реагирующих веществ 

3- охлаждение реагирующих веществ 

4- торможение химической реакции 

36. По какому преобладающему механизму тушит вода 

1- изоляция от доступа кислорода воздуха 

2- разбавление реагирующих веществ 

3- охлаждение реагирующих веществ 

4- торможение химической реакции 

 

37. По какому преобладающему механизму тушат пены 

1- изоляция от доступа кислорода воздуха 

2- разбавление реагирующих веществ 

3- охлаждение реагирующих веществ 

4- торможение химической реакции 

 

38. Приведите маркировку воздушно-пенного огнетушителя. 

1- ВПО 

2- ВП 

3- ОВП 

4- ОП 

 

39. Приведите маркировку порошкового огнетушителя. 

1- ОП 

2- ПО 

3- ОВП 

4- П(ПФ) 

 

40. Приведите маркировку газового углекислотного огнетушителя 

1- УО 

2- О(СО2) 

3- ОУ 

4- ГУО 

 

41. К первичным средствам пожаротушения относятся: 

1- пожарные машины, корабли, катера, дрезины; 

2- самоспасатель изолирующий, респиратор противоаэрозольный, капюшон «Феникс», 

гражданский противогаз ГП-7; 

3- установки пожаротушения 

4- огнетушители, пожарные щиты, несгораемые полотнища, внутренние пожарные краны; 

 

42. Укажите не существующий вид пожарной охраны: 

1- государственная противопожарная служба; 

2- ведомственная пожарная охрана; 



25 

3- производственная пожарная охрана 

4- добровольная пожарная охрана и противопожарные формирования; 

 

43.  Классификация пожаров необходима для: 

1) подбора средств пожаротушения; 

2) составления отчётов о пожаре; 

3) подбора условий хранения веществ и материалов; 

4) составления плана эвакуации 

 

44. Какая аптечка принята в качестве медицинского СИЗ личного состава сил ГО 

1- АИ-1,АИ-2 

2- КИМГЗ 

3- аптечка первой медицинской помощи 

4- санитарная сумка 

 

45. Для чего предназначен капюшон «Феникс» (укажите наиболее точный ответ )? 

1- это СИЗ для защиты от ОВ и АХОВ; 

2- это СИЗ предназначенное для кратковременной защиты органов дыхания, зрения и 

кожных покровов лица от аэрозолей, паров и газов ОХВ, в том числе продуктов горения;  

3- это СИЗ для защиты органов дыхания от угарного газа 

4- для проведения работ, связанных с ликвидацией очага аварии 

 

46. Что из приведенного ниже относится к медицинским средствам защиты 

1- КИМГЗ 

2- ГП-7 

3- ОВП-8 

4- ИПП-11 

5- ППИ 

 

47. Основное СИЗ ОД для населения фильтрующего типа при наличии в воздухе АХОВ 

1- респираторы Лепесток, Кама,  

2- противогаз ГП-7 

3- Противогаз ИП-4 

4- Противогаз ПШ-1 

 

48. Какие противогазы используются для защиты органов дыхания при сильной 

загазованности и при проведении аварийно-спасательных работ  
1- респираторы Лепесток, Кама,  

2- противогаз ГП-7 

3- Противогаз ИП-4 

4- Противогаз ПШ-1 

 

49. Основное СИЗ ОД для населения фильтрующего типа от аэрозолей  

1- респираторы Лепесток, Кама,  

2- противогаз ГП-7 

3- Противогаз ИП-4 

4- Противогаз ПШ-1 

 

50. Какой цвет имеет фильтрующая коробка противогаза, защищающая от аммиака 

и сероводорода 

1- коричневая 

2- серая 
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3- хаки (защитный зеленый) 

4- белая 

 

51. Какой цвет имеет фильтрующая коробка противогаза, защищающая от 

органических газов, фосфора- и хлорорганических ядохимикатов 

1- коричневая 

2- серая 

3- хаки (защитный зеленый) 

4- белая 

 

52. Какой цвет имеет фильтрующая коробка противогаза, защищающая окиси 

углерода 

1- коричневая 

2- серая 

3- хаки (защитный зеленый) 

4- белая 

 

53. Для какого количества укрываемых предназначены убежища большой 

вместимости (чел) 

1-до 50  

2-до 150 

3-от 50 до 500 

4-от 150 до 600 

5- от 500 до 2000 

6-от 600 до 5000 

7- более 2000 

8-более 5000 

 

54. Каковы нормы площади (м
2
) и кубатуре (м

3
) пространства, которая должна 

приходиться на одного укрываемого в убежище 

1- 0,5 и 1,5 

2- 1,5 и 2,0 

3- 2,0 и 4,0 

3- 4,5 и 15 

 

55. По каким режимам осуществляется снабжение убежищ воздухом 

1- вентиляция 

2- кондиционирование 

3- фильтро-вентиляция 

4- аэрация 

5- изоляция и регенерация 

 

8.3 Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

Итоговый контроль не предусмотрен учебным планом. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

9.1. Рекомендуемая литература.  

А) Основная литература: 

1. Акинин Н.И., Маринина Л.К., Васин А.Я. и др. «Гражданская защита в 

чрезвычайных ситуациях». М. РХТУ. 2017 г. 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Шойгу С.К. «Гражданская защита». М. МЧС России. 2009 г. 
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2. Цаликов Р.Х. и др. «Оценка природной, техногенной и экологической 

безопасности России». М. ФГУ ВНИИ ГОЧС. 2009 г. 

3. Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» № 

69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 

21 декабря 1994 г. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации  от 13 сентября 1996 

г. № 1094 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

6. Федеральный закон Российской  Федерации «О радиационной 

безопасности населения» № 3-ФЗ от 12 января 1996 г. 

7. Нормы радиационной безопасности НРБ 2009.  

8. Замятин В.Д., Чабан В.В. «Памятка ГО и ЧС». М. РХТУ. 2011 г. 

9. Замятин В.Д. и др. «Защита персонала объекта экономики от 

чрезвычайных ситуаций» М. РХТУ. 2010 г. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Электронные ресурсы: 

– Группа компаний «Промышленная безопасность» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  safety.ru – Загл.с экрана (Дата обращения: 15.05.2019) 

– Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору РОСТЕХНАДЗОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gosnadzor.ru/ – Загл.с экрана (Дата обращения: 5.05.2019) 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 

Интернет - ресурсы: 

 http://www.mchs.gov.ru/ – официальный сайт МЧС России 

 http://bookfi.org/g/ - BookFinder. Самая большая электронная 

библиотека рунета. Поиск книг и журналов 

 http://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека 

 http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России 

 http://lib.msu.su - Научная библиотека Московского государственного 

университета 

 http://window.edu.ru - Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-

методических материалов 

 http://abc-chemistry.org/ru/ - ABC-Chemistry : Бесплатная научная 

химическая информация 

 http://findebookee.com/ - поисковая система по книгам 

 http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

 http://lcweb.loc.go - Библиотека Конгресса США 

 

 

 

http://bookfi.org/g/
http://www.rsl.ru/
http://lib.msu.su/
http://findebookee.com/
http://lcweb.loc.go/
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9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие 

средства обеспечения освоения дисциплины:  

- компьютерные презентации интерактивных лекций – 10, (общее число 

слайдов – 200); 

- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины 

(общее число вопросов – 50); 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и 

нормативно-методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 15.05.2019) 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и 

научно-методических советов высшей школы. Портал Федеральных 

образовательных стандартов высшего образования [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 (дата обращения: 15.05.2019). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/11047 (дата обращения: 15.05.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные 

и информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

- Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования. Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 15.05.2019). 

- Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://ict.edu.ru (дата обращения: 15.05.2019). 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 15.05.2019). 

- ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 10.05.2019). 

- При реализации дисциплины с применением электронного образования и 

дистанционных образовательных технологий для проведения занятий в 

формате онлайн-встреч или презентаций по средствам сети Интернет 

используется мессенджер Discord, для обеспечения обучающихся учебно-

методическими материалами используются сервисы облачного хранилища с 

доступом посредством интернет-браузера (Google Drive, Яндекс.Диск, 

Облако.Mail и другие), по желанию обучающихся для оперативного общения 

применяется мессенджер WhatsApp. При необходимости могут 

использоваться другие сервисы для проведения занятий в формате онлайн-

встреч или презентаций через сеть Интернет. 
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10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий 

Методические рекомендации по организации учебной работы 

обучающегося в бакалавриате направлены на повышение ритмичности и 

эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по курсу. 

Учебный курс «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях» 

включает 7 разделов, каждый из которых имеет определенную логическую 

завершенность. При изучении материала каждого раздела рекомендуется 

регулярное повторение законспектированного лекционного материала, а 

также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. Изучение материала 

каждого раздела заканчивается контролем его освоения в форме контрольной 

работы. Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в 

соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки 

знаний. 

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается 

из оценок за выполнение контрольных работ. Максимальная оценка текущей 

работы в семестре составляет 100 баллов. Распределение баллов в семестре 

по контрольным работам указано выше. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий занятия полностью или частично проводятся в 

режиме онлайн. Объем дисциплины и распределение нагрузки по видам 

работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо 

может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода 

на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых 

технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с 

учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной 

форме, без использования электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий 
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Курс «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях» читается в 1 

семестре и включает лекции и самостоятельную подготовку по всем 

разделам. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен 

ориентироваться на то, что студенты, обучающиеся на 1курсе бакалавриата, 

имеют общую подготовку по общенаучным дисциплинам, в объеме, 

предусмотренном учебным планом общего среднего образования, а также 

небольшой опыт восприятия и конспектирования изучаемого материала. В 

связи с этим материал дисциплины должен опираться на полученные знания 

и быть ориентирован их расширение и углубление в соответствии с 

современными теоретическими представлениями и технологическими 

новациями. Обучение студентов может быть организовано как в виде 

традиционных лекций, так и научной дискуссии, которая помогает 

приобрести навыки и умения обосновывать круг рассматриваемых вопросов, 

формулировать главные положения, определения и практические выводы из 

теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться взаимосвязь 

рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине 

«Гражданской защиты в ЧС», является формирование у студентов 

компетенций в области безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Преподаватель должен акцентировать внимание студентов на общих 

закономерностях развития ЧС, а также особенностей их проявления ситуаций 

различного происхождения. При подготовке  материала для занятий 

желательно обращаться материалам размещенным на сайте МЧС. 

Наиболее сложные теоретические материалы ведущим преподавателям 

рекомендуется излагать на лекциях с использованием средств 

мультимедийной техники и обеспечением необходимым раздаточным 

материалом.  

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается 

из оценок за выполнение контрольных работ. Максимальная оценка текущей 

работы в семестре составляет 100 баллов. Распределение баллов в семестре 

по контрольным работам указано выше. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается 

итоговым контролем в форме зачета.  

Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по 

дисциплине является широкое использование иллюстративного материала, в 

том числе с применением компьютерной техники. Иллюстративный материал 

включает презентации по разделам дисциплины, выполненные с 

использованием различных программных продуктов (Power Point в составе 

Microsoft Office). Для демонстрации иллюстративного материала 

рекомендуется использование мультимедиа. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать 

студентам проработку дополнительной литературы по тематике занятия, 

организуя ее обсуждение на практических занятиях, формирует у студентов 
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навык к самостоятельной работе с разнообразными литературными 

источниками. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий занятия полностью или частично проводятся в 

режиме он-лайн. Объем дисциплины и распределение нагрузки по видам 

работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо 

может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода 

на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых 

технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с 

учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов 

и учебной деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-

лекции; проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; 

текущий контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и 

ДОТ могут быть применены в следующем виде: объем часов контактной 

работы обучающихся с преподавателем не сокращается) и электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей 

программой данной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия 

проводятся в режиме онлайн-встреч или презентаций по средствам сети 

Интернет. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

который обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-

методической и научной литературой, необходимой для организации 

образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ  составляет 1 675 949 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает 

официальные, справочно-библиографические, специализированные 

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. 

ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, 

в которой имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной 

системе (ЭБС) Университета, которая содержит различные издания по 
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основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология 

Электронной доставки документов. 

 
№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС, 

сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется договором 

1 
ЭБС «Лань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Сумма договора – 357 000-00  

 С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

   

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Сумма договора – 642 083-68   

 

 С «26» сентября 2019г. по 

«25» сентября 2020г. 

    Электронно-библиотечная 

система издательства "Лань" —   

ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг 

ведущих издательств учебной и 

научной литературы (в том 

числе университетских 

издательств), так и электронные 

версии периодических изданий 

по различным областям знаний.         

ЭБС «ЛАНЬ»   предоставляет 

пользователям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрированы 

бесплатные сервисы для 

незрячих студентов и синтезатор 

речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ,                       «Химия» - 

изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Казанский 

национальный 

исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва "Лань", 

Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические науки" 

изд-ва "Лань". 

 

Коллекции: «Химия» - изд-ва 

НОТ,                       «Химия» - 

изд-ва Лаборатория знаний, 

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Казанский 

национальный 

исследовательский 

http://e.lanbook.com/
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 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

 

 

 

 

 

  

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва 

«ЛАНЬ», Национальный 

Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  

Инженерно-технические науки" 

изд-ва «ЛАНЬ», «Теоретическая 

механика» изд-ва «ЛАНЬ», 

Экономика и менеджмент» изд-

ва Дашков и К. А также 

отдельные издания в 

соответствии с Договором. 

2 
  Электронно -

библиотечная 

система   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеев

а (на базе 

АИБС 

«Ирбис») 

   Принадлежность – 

собственная РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для пользователей 

РХТУ с любого компьютера.     

  

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ 

по всем ООП. 

3 Информационн

о-справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕР

Т» «Нормы, 

правила, 

стандарты 

России». 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  контракт 

№ 111-142ЭА/2018  от 

18.12.2018 г.                        

Сумма договора – 547 511 руб. 

С «01» января.2019 г. по «31» 

декабря2019 г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/ 

    Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

 Электронная библиотека 

нормативно-технических 

изданий. Содержит более 40000 

национальных стандартов и др. 

НТД 

4 ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принадлежность – сторонняя   

Реквизиты договора –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018  г.   

С «01» января 2019 г. по «31» 

декабря 2019 г.  

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

  

Электронные   версии 

периодических и 

непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Справочно-

правовая  

система 

“Гарант» 

 

 

Принадлежность сторонняя 

Договор  №145-188ЭА/2018 г. 

от 28.01.2019 г. 

С «28» января 2019 г. по «27» 

января 2020 г. 

Ссылка на сайт –   

Гарант — справочно-правовая 

система по законодательству 

Российской Федерации. 

 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://elibrary.ru/
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http://www.garant.ru/ 

 Сумма договора -  512000-00 

Количество ключей – 50 

пользовательских лицензий по 

ip-адресам. 

6 ЭБС 

«ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2019 г. 

С «11» января 2019 г. по «»10» 

января 2020 г. 

Ссылка на сайт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Сумма договора – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

 

Электронная библиотека включает 

более 5000 наименований  

учебников и учебных пособий по 

вем отраслям знаний  для всех 

уровней профессионального 

образования от ведущих научных 

школ с соблюдением требований 

новых ФГОСов. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «» 

проводятся в форме лекций и самостоятельной работы обучающегося. 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

оборудованные электронными средствами демонстрации (компьютер со 

средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью.  

13.3. Учебно-наглядные пособия: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по 

дисциплине; раздаточный материал к разделам лекционного курса; альбомы, 

каталоги и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 

средств индивидуальной защиты, респираторы У-2К, противогазы ГП-7, 

самоспасатель изолирующий, защитный капюшон «Феникс».  

Наглядные комплекты изучающихся средств индивидуальной и 

коллективной защиты.  

Наглядные комплекты технических средств пожаротушения. 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: 

Компьютерный класс кафедры техносферной безопасности, 

презентационное мультимедийное оборудование. 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы:    

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к 

разделам лекционной части дисциплины; учебно-методические разработки в 

электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; 

кафедральная библиотека электронных изданий. 

http://www.mchs.gov.ru/ – официальный сайт МЧС России 

https://biblio-online.ru/
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13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п/п 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 Операционная система 

Microsoft Windows 7 

Professional (Russian). 

Соглашение ICM-170864 

от 09.04.2019 г., счет № 

IM38948 от 7.03.2019 г. 

100 Действительно 

до 09.04.2020 

г. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1.  

 

Знает: 

– характеристики природных бедствий, их поражающие 

факторы; 

– основы воздействия опасных факторов чрезвычайных 

ситуаций на человека и природную среду, допустимые 

предельные критерии негативного воздействия; 

– меры безопасного поведения при пребывании в районах 

(зонах) пожаров, природных ЧС; 

– способы и средства защиты человека от воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Владеет: 
– способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Оценка за 

контрольную 

работу № 1 

Раздел 2. Знает:  
– характеристики техногенных аварий и катастроф на 

радиационно, химически и биологически опасных объектах, 

поражающие факторы других опасностей; 

– основы воздействия опасных факторов чрезвычайных 

ситуаций на человека и природную среду, допустимые 

предельные критерии негативного воздействия; 

– меры безопасного поведения при пребывании в районах 

(зонах) радиоактивного, химического и биологического 

загрязнения; 

– способы и средства защиты человека от воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Владеет: 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Оценка за 

контрольную 

работу № 1 

Раздел 3. Знает:  
– основы воздействия опасных факторов чрезвычайных 

ситуаций на человека и природную среду, допустимые 

предельные критерии негативного воздействия; 

– способы и средства защиты человека от воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций военного 

характера. 

Оценка за 

контрольную 

работу № 1 
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Владеет: 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях военного характера. 

Раздел 4. Знает: 

– способы и средства защиты человека от воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций (пожаров). 

Умеет: 

– применять первичные средства пожаротушения для 

локализации и тушения пожара, возникшего в аудитории 

(лаборатории); 

Оценка за 

контрольную 

работу № 2 

Раздел 5.. Умеет: 

– использовать средства защиты органов дыхания и кожи, 

медицинские для самозащиты и оказания помощи другим 

людям; 

Владеет: 
– приёмами проведения частичной санитарной обработки при 

выходе из района (зоны) радиоактивного, химического и 

биологического загрязнения (заражения); 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

Оценка за 

контрольную 

работу № 2 

Раздел 6.  Умеет:  

– оказывать себе и другим пострадавшим медицинскую 

помощь с использованием табельных и подручных 

медицинских средств. 

Оценка за 

контрольную 

работу № 2 

Раздел 7.. Знает:  
– меры безопасного поведения при пребывании в районах 

(зонах) пожаров, радиоактивного, химического и 

биологического загрязнения; 

Умеет:  

– использовать средства защиты органов дыхания и кожи, 

медицинские для самозащиты и оказания помощи другим 

людям; 

– применять первичные средства пожаротушения для 

локализации и тушения пожара, возникшего в аудитории 

(лаборатории); 

Владеет: 

– приёмами проведения частичной санитарной обработки при 

выходе из района (зоны) радиоактивного, химического и 

биологического загрязнения (заражения); 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

практическая 

эвакуация 
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15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с: 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 

05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском химико-

технологическом университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением 

Ученого совета университета от 28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (утверждены заместителем 

Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-

44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

 

«Гражданская защита в чрезвычайные ситуации»  

основной образовательной программы 

 

Направление подготовки   все направления подготовки 
 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1. 
Изменение в части обновления договоров 

электронных ресурсов 

протокол заседания Ученого 

совета № 2 от 

«30» сентября 2019 г. 

2. 
Изменение в части обновления 

лицензионного программного обеспечения 

протокол заседания Ученого 

совета № (номер) от 

«дата» месяц 20 год. 

3. 

Изменения в части использования ЭО и 

ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ  

им. Д.И. Менделеева  

от 16 марта 2020 г № 163-А 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 

18.03.01 Химическая технология, рекомендациями методической комиссии и накопленного 

опыта преподавания дисциплины кафедрой высшей математики РХТУ им. Д.И.Менделеева. 

Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Введение в математику» относится к части блока дисциплин учебного 

плана.  Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую 

подготовку в области основ элементарной математики, изучаемой в школьном курсе. 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы основных понятий, 

используемых для построения важнейших математических моделей, и умения использовать 

математические методы для описания различных процессов. 

Задача изучения дисциплины «Введение в математику» сводится к созданию 

фундаментальной математической базы, а также развитию навыков математического 

мышления и использования их для решения практических задач.  

Дисциплина «Введение в математику» преподается в 1 семестре. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины при подготовке бакалавров по направлению 18.03.01 

Химическая технология направлено на приобретения следующих компетенций: 

 2.1. Профессиональные: 

 способностью планировать и проводить физические и химические эксперименты, 

проводить обработку их результатов и оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и 

устанавливать границы их применения, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- основные методы исследования элементарных функций, их свойства и графики, 

тождественные преобразования алгебраических и тригонометрических выражений, способы 

решения уравнений и неравенств, элементы теории чисел, включая комплексные числа, и 

теории множеств, основы аналитической геометрии, векторной и линейной алгебры; 

уметь:  
- приобретать новые математические знания, используя современные образовательные и 

информационные технологии, составлять математические модели типовых задач и находить 

способы их решений; уметь переводить на математический язык простейшие проблемы, 

поставленные в терминах других предметных областей, и использовать превосходства этой 

переформулировки для их решения; 

владеть: 

- математической логикой, развитыми учебными навыками и готовностью к продолжению 

образования, умением читать и анализировать учебную математическую литературу, 

первичными навыками и методами решения математических задач дисциплин 

профессионального цикла и дисциплин профильной направленности. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 

1 

ЗЕ Акад. ч. ЗЕ Акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 72 2 72 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,89 32 0,89 32 

Лекции  0,445 16 0,445 16 

Практические занятия (ПЗ) 0,445 16 0,445 16 

Самостоятельная работа 1,11 40 1,11 40 

Контактная самостоятельная работа 

1,11 

0,2 

1,11 

0,2 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
39,8 39,8 

Вид контроля – Зачет      

Вид итогового контроля:    Зачет  

 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

Семестр 

1 

ЗЕ Астр. ч. ЗЕ Астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2 54 2 54 

Контактная работа – аудиторные занятия: 0,89 24 0,89 24 

Лекции  0,445 12 0,445 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,445 12 0,445 12 

Самостоятельная работа 1,11 30 1,11 30 

Контактная самостоятельная работа 

1,11 

0,1 

1,11 

0,1 

Самостоятельное изучение разделов 

дисциплины 
29,9 29,9 

Вид контроля – Зачет      

Вид итогового контроля:    Зачет  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

 

№ п/п Разделы дисциплины 

Академических часов 

Всего Лекции 
Практи- 

ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

 Введение 1 1   

1 Раздел 1. Элементы теории чисел 
и теории множеств. Действия над 
многочленами. Основные типы 
уравнений и неравенств, методы 
их решения.  

17 3 4 10 
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1.1 Числовые множества. 
Арифметические действия. 
Абсолютная величина 
действительного числа. 
Комплексные числа. 

8 1 2 5 

1.2 Решение квадратных уравнений, и 
уравнений высших порядков. 
Рациональная дробь. Основная 
теорема алгебры. 

9 2 2 5 

2 Раздел 2. Функции и их свойства. 
Простейшие элементарные 
функции. Элементы 
аналитической геометрии на 
плоскости.  

18 4 4 10 

2.1 Исследование функции. Способы 
задания функций. Обратные 
функции. Свойства элементарных 
функций.  (линейные, 
квадратичные, степенные, 
показательные, логарифмические, 
тригонометрические, обратные 
тригонометрические) и их графики. 

8 2 2 4 

2.2 Метод координат на плоскости. 
Уравнение прямой линии на 
плоскости. Кривые второго 
порядка и их графики.  

10 2 2 6 

3 Раздел 3. Векторная алгебра. 18 4 4 10 

3.1 Определители 2 и 3 порядков. 
Векторы. Операции над векторами. 
Орты, направляющие косинусы. 
Скалярное произведение двух 
векторов. 

9 2 2 5 

3.2 Векторное произведение двух 
векторов. Смешанное 
произведение трех векторов и его 
свойства. Физическое и 
геометрическое приложение 
векторных произведений.  

9 2 2 5 

4 Раздел 4. Линейная алгебра. 18 4 4 10 

4.1 Матрицы, операции над 
матрицами. Определитель матрицы 
и его свойства. Обратная матрица. 

9 2 2 5 

4.2 Решение систем линейных 
алгебраических уравнений (с 
помощью обратной матрицы, 
методом Гаусса). Собственные 
векторы и собственные значения 
матрицы.  

9 2 2 5 

 Всего часов 72 16 16 40 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

 Введение. 

 Предмет и методы дисциплины «Введение в математику». Описание основных 

разделов курса.  Требования при изучении дисциплины. 

Раздел 1. Элементы теории чисел и теории множеств. Действия над 

многочленами. Основные типы уравнений и неравенств, методы их решения. 

Числа (целые, отрицательные, вещественные). Абсолютная величина действительного 

числа. Комплексные числа. Операции над ними.   Множества и операции над ними. 

Элементы множества, подмножества. Числовые множества.   Формулы Муавра и Эйлера. 

Извлечение корня n-ой степени из комплексного числа. Решение уравнений квадратных и 

высших порядков. Рациональная дробь. Основная теорема алгебры. Тригонометрические 

уравнения и неравенства. Логарифмические уравнения и неравенства. Показательные 

уравнения и неравенства. Решение уравнений и неравенств смешанного типа.  

Раздел 1. Функции и их свойства. Простейшие элементарные функции. 

Элементы аналитической геометрии на плоскости.  

Понятия функции. Исследование функции. Способы задания функций. Обратные 

функции. Свойства элементарных функций (линейные, квадратичные, степенные, 

показательные, логарифмические, тригонометрические и другие). Метод координат на 

плоскости. Декартова прямоугольная система координат, полярная система координат. 

Расстояние между двумя точками. Деление отрезка пополам. Угол между двумя прямыми на 

плоскости. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. Уравнения прямой 

линии на плоскости: общее, с угловым коэффициентом, проходящей через данную точку в 

заданном направлении, проходящей через две данные точки. Расстояние от точки до прямой. 

Кривые второго порядка. Канонические уравнения и графики окружности, эллипса, 

гиперболы, параболы. 

 Раздел 3. Векторная алгебра. 

 Определители 2 и 3 порядков. Векторы. Модуль вектора. Орты, направляющие 

косинусы. Операции над векторами. Скалярное произведение двух векторов. Векторное 

произведение двух векторов. Смешанное произведение трех векторов. Физическое и 

геометрическое приложение векторных произведений. 

 Раздел 4. Линейная алгебра. 

Матрицы. Операции над матрицами. Элементарные преобразования строк матрицы. 

Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса. Ранг матрицы. Определитель 

матрицы и его свойства. Обратная матрица. Решение систем линейных алгебраических 

уравнений (с помощью обратной матрицы, методом Гаусса, методом Крамера). 

Представление о линейных векторных пространствах. Собственные векторы и собственные 

значения матрицы. 

 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: Разделы 

Знать: 1 2 3 4 

 основные методы исследования элементарных функций, их 

свойства и графики, тождественные преобразования 

алгебраических и тригонометрических выражений, способы 

решения уравнений и неравенств, элементы теории чисел, включая 

комплексные числа, и теории множеств, основы аналитической 

геометрии, векторной и линейной алгебры; 

+ + + + 
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Уметь:     

 приобретать новые математические знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии, 

составлять математические модели типовых задач и находить 

способы их решений; уметь переводить на математический язык 

простейшие проблемы, поставленные в терминах других 

предметных областей, и использовать превосходства этой 

переформулировки для их решения; 

+ + + + 

Владеть:     

 математической логикой, развитыми учебными навыками и 

готовностью к продолжению образования, умением читать и 

анализировать учебную математическую литературу, первичными 

навыками и методами решения математических задач дисциплин 

профессионального цикла и дисциплин профильной 

направленности. 

+ + + + 

Профессиональные компетенции:     

 способностью планировать и проводить физические и 

химические эксперименты, проводить обработку их результатов и 

оценивать погрешности, выдвигать гипотезы и устанавливать 

границы их применения, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-16). 

+ + + + 

 
 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в бакалавриате в объеме 

16 акад. часов в 1 семестре 
 

№ п/п 
№ раздела 

дисциплины Темы практических (семинарских) занятий Часы 

1. 1.1 Комплексные числа. Геометрическое представление. 

Тригонометрическая и показательная формы 

комплексного числа. Действия с комплексными числами. 

Формула Муавра. Возведение в степень. Извлечение 

корня из комплексного числа.  

2 

2. 2.1 

2.2 

 

 

3.1 

Прямая на плоскости, виды уравнений. 

Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 

Кривые II – порядка: определения, канонические 

уравнения и графики. 

Определители 2 и 3 порядков. 

3 

3.  Контрольная работа № 1 1 

4. 3.1 Векторы: основные понятия, линейные операции. 

Скалярное произведение и его свойства.  

Векторное произведение двух векторов. Смешанное 

произведение трех векторов. Свойства произведений. 

Формулы для вычисления. Компланарность. 

Геометрические приложения. 

3 

5.  Контрольная работа № 2 1 
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6. 4.1 Матрицы. Элементарные преобразования строк. 

Приведение к ступенчатому виду и виду Гаусса. Ранг 

матрицы. Определитель квадратной матрицы. 

Операции над матрицами. Обратная матрица: 

определение и методы ее нахождения. 

2 

7. 4.2 

4.3 

Системы линейных алгебраических уравнений. Теорема 

Кронекера-Капелли. Методы решения. Системы 

линейных однородных уравнений. Линейные операторы. 

Собственные числа. Собственные и присоединенные 

вектора. 

2 

8.  Контрольная работа № 3
 

2 

ИТОГ 16 часов   

 

 

 7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Введение в математику» предусмотрена 

самостоятельная работа студента бакалавриата в объеме 40 часов в 1 семестре. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 

− участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к зачету (1 семестр) по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный 

на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

 

 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

  

 Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольные работы.  

 

1. Комплексные числа. Прямая на плоскости, виды уравнений. Кривые II – порядка. 

Определители 2 и 3 порядков. 

2. Векторная алгебра. 

3. Линейная алгебра. 

 

 

8.2. Примеры контрольных работ 
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Раздел 1, 2, 3. Примеры вариантов к контрольной работе № 1. Максимальная оценка - 

30 баллов. Контрольная работа содержит 5 вопросов по 6 баллов за вопрос. 

 

Вариант 1 

1. Изобразить корни 2 степени из 
1 3

2 2
i    на комплексной плоскости  

2. Решить систему методом Крамера 

5   3   6   42

2     2   15

6   3   7   47.

x y z

x y z

x y z

  


  
     

3. Составить уравнение прямой, проходящей через точку А(3;2) и параллельной прямой 

01534  yx . 

4. Составить уравнение прямой с угловым коэффициентом и общее уравнение прямой, 

проходящей через две точки  А(0; 2),  В(-3; 7). 

5. Привести к каноническому виду и построить кривую:

027543699 22  yxyx   

 

Вариант 2 

1. Изобразить корни 2 степени из i  на комплексной плоскости. 

2. Решить систему методом Крамера 

6   2   7   52

4     4   30

7   2   8   58.

x y z

x y z

x y z

  


  
     

3. Составить уравнение прямой с угловым коэффициентом и общее уравнение прямой, 

проходящей через две точки А(1; 2),  В(-4; -3). 

4. Составить уравнение прямой, проходящей через точку А(4;5) и параллельной прямой 

0723  yx . 

5. Привести к каноническому виду и построить кривую: 0168422  yxyx  

 

 

Раздел 3. Примеры вариантов к контрольной работе № 2. Максимальная оценка  -30 

баллов. Контрольная работа содержит 5 вопросов по 6 балов за вопрос. 

 

Вариант 1 

1. Проверить, что векторы      6;  4;  5 , 2;  1;  2 , 5;  4;  8a b c    образуют базис и 

разложить вектор (44; 30; 54)d   по этому базису. 

2. Точки А(2; -4; 6), В(0; 2; 4) и С(6; -8; 10) – вершины треугольника АВС. Найти площадь 

треугольника с помощью векторного произведения. 

3. Найти объем пирамиды, если известны координаты ее вершин 

       2;4; 2 , 4; 2; 6 , 6;4;2 , 6; 4; 2 .A B C D         

4. Даны вершины треугольника      3,  14 , 9,  10 , 3,  6 .A B C   Найти координаты точки 

пересечения высоты CH  и медианы BM  
5. Доказать, что точки А(1;1;5), В(2;3;6), С(4;-1;0) и D(3;0;2) лежат в одной плоскости. 

Найти площадь четырехугольника ABCD. 
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Вариант 2 

1. Проверить, что векторы      3; 4; 2 , 2; 1; 2 , 2; 4; 5a b c    образуют базис и 

разложить вектор (20; 27; 30)d   по этому базису. 

2. Даны вершины треугольника      2,  16 , 10,  12 , 2,  4 .A B C   Найти координаты 

точки пересечения высоты CH  и медианы BM . 

3. Вычислить объем параллелепипеда, построенного на векторах:  4;2;3a ; 

 1;3;2 b ;   0;4;3c . 

4. Найти bПрa , если kjia 3214   и  kjib 362   

5. Доказать, что точки А(1;2;-1), В(2;3;6), С(-1;2;1) и D(2;1;3) являются вершинами 

параллелограмма. Найти углы и площадь этого параллелограмма. 
 

 

Раздел 4. Примеры вариантов к контрольной работе № 3. Максимальная оценка  -40 

баллов. Контрольная работа содержит 4 вопроса по 10 баллов за вопрос. 

 

Вариант 1 

1. Выполнить действия 
1( )A B C D   , где  

𝐴 = [
−1 −1 2
1 2 6

]
 
, 𝐵 = [

7 5 3
2 3 1
7 −1 7

]
 

, 𝐶 = [
7 5 3
2 3 1
7 −1 7

]

 

, 𝐷 = [
−4 −2
−5 1
0 1

]

 

. 

2. Решить матричное уравнение X A B  , где  . 

3. Исследовав систему на совместность, найти ее общее решение методом Гаусса 

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

2 3 5

4 8 13 19

2 2 6 10.

x x x x

x x x x

x x x x

    


    
    

 

4. Найти собственные значения, собственные и присоединенные векторы матрицы линейного 

оператора. Найти вид этой матрицы в базисе из собственных и присоединенных векторов  А 

=  [
5 4 −4
−1 3 1
0 2 2

] . 

 

Вариант 2 

1. Выполнить действия 
1( )A B C D   , где  

𝐴 = [
−1 −2 3
1 1 8

]
 
, 𝐵 = [

8 5 3
3 3 2
7 1 7

]
 

, 𝐶 = [
5 3 −1
−2 2 −3
3 −3 2

]

 

, 𝐷 = [
−4 −3
−7 2
1 1

] 

2. Решить матричное уравнение 
X A B  , где 𝐴 = [

2 1 3
4 1 4
3 1 4

], 𝐵 = [
7 −2 7
17 5 17
8 −4 7

] 

3. Исследовав систему на совместность, найти ее общее решение методом Гаусса 
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

2 3 8

5 10 16 39

2 2 7 11.

x x x x

x x x x

x x x x

    


    
    

 

4. Найти собственные значения, собственные и присоединенные векторы матрицы линейного 

оператора. Найти вид этой матрицы в базисе из собственных и присоединенных векторов  А 

=  [
2 1 1
1 4 1
3 2 5

] . 

 

 

8.3. Вопросы для текущего контроля освоения дисциплины  

(1 семестр –зачет) 

 

1. Комплексные числа. 

2. Операции над комплексными числами в алгебраической форме.  

3. Тригонометрическая форма комплексного числа. 

4. Показательная форма комплексного числа. 

5. Возведение комплексных чисел в степень. 

6. Корни из комплексного числа. 

7. Элементы аналитической геометрии на плоскости.  

8. Прямая на плоскости, виды уравнений.  

9. Условия параллельности и перпендикулярности прямых. 

10. Кривые II-порядка: определения, канонические уравнения и графики.  

11. Окружности. 

12. Эллипсы. 

13. Гиперболы. 

14. Параболы. 

15. Линейные преобразования. 

16. Ортогональные преобразования. 

17. Приведение уравнений второго порядка к каноническим. 

18. Определители 2 и 3 порядков.  

19. Векторы: основные понятия, линейные операции.  

20. Линейная зависимость векторов. 

21. Базис и координаты. 

22. Скалярное произведение векторов. 

23. Свойства скалярного произведения векторов. 

24. Формулы для вычисления скалярного произведения векторов.  

25. Условие ортогональности. 

26. Проекции. 

27. Ортонормированный базис. 

28. Левая и правая тройки векторов. 

29. Векторное произведение двух векторов. 

30. Свойства векторного произведения векторов. 

31. Формулы для вычисления векторного произведения векторов.  

32. Смешанное произведение трех векторов. 

33. Свойства смешанного произведения векторов. 

34. Формулы для вычисления смешанного произведения векторов. 

35. Компланарность. 

3366..  Геометрические приложения..  

37. Матрицы.  
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38. Элементарные преобразования строк.  

39. Приведение к ступенчатому виду и виду Гаусса.  

40. Линейная зависимость строк матрицы. 

41. Базисные строки. 

42. Базисные столбцы. 

43. Базисный минор. 

44. Ранг матрицы. 

45. Определитель квадратной матрицы. 

46. Свойства определителя и способы его вычисления.  

47. Операции над матрицами и их свойства.  

48. Обратная матрица: определение и методы ее нахождения. 

49. Критерий существования обратной матрицы. 

50. Матричные уравнения. 

51. Системы линейных алгебраических уравнений.  

52. Теорема Конекера-Капелли.  

53. Методы решений.  

54. Системы линейных однородных уравнений. 

55. Фундаментальная система решений. 

56. Линейные пространства. 

57. Евклидовы пространства. 

58. Процесс ортогонализации. 

59. Линейные операторы. 

60. Собственные числа. 

61. Собственные и присоединенные векторы. 

62. Преобразование матрицы оператора при смене базиса. 

63. Канонический вид матрицы оператора. 

64. Преобразование матрицы оператора при смене базиса. 

65. Канонический вид матрицы оператора. 

66. Квадратичные формы. 

67. Приведение к каноническому виду. 

68. Закон инерции. 

69. Определенность квадратичной формы. 

70. Критерий Сильвестра. 

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

 

А) Основная литература: 

1. «Сборник задач по высшей математике» (часть 1), Письменный Д.Т., Лунгу К.Н.   –М., 

изд. «Айрис», 2010 г. – 576 с.: ил. –  (Высшее образование). 

2. «Конспект лекций по высшей математике», Письменный Д.Т.  –М., изд. «Айрис», 2010 г. – 

608 с.: ил. – (Высшее образование). 

3. Салимов Р.В. Математика для студентов строительных и технических специальностей: уч 

пособие, Лань, 2018, 364с. 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Элементы алгебры: учебное пособие / А. Н. Шайкин. - М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

2014. - 119 с.: ил. 



13 

 

2. Сборник расчетных работ по высшей математике. Том I. Дифференциальное и 

интегральное исчисление функции одной и нескольких переменных. Элементы алгебры.  

Рудаковская Е.Г., Рушайло М.Ф., Осипчик В.В., Старшова Т.Н.., Ригер Т.Ф., Меладзе 

М.А., Бурухина Т.Ф., Шайкин А.Н., Иншакова К.А. /Учебное пособие в 3-х томах под 

ред. Рудаковской Е.Г.: –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеева, 2016 

 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации. 

 

– Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

– Презентации к лекциям.  

– Методические рекомендации. 

– Комплекс обучающих программ. 

 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

˗- http://kvm.muctr.ru/ – сайт кафедры высшей математики. 

 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

 Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы (обновить даты обращения): 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7 (дата 

обращения: 10.04.2019). 

– Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования // 

Координационный совет учебно-методических объединений и научно-методических 

советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов высшего 

образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата 

обращения: 10.04.2019) 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%E

A%E0%E7  (дата обращения: 10.04.2019). 

 При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

– Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru (дата обращения: 10.04.2019). 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 10.04.2019). 

– ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 10.04.2019). 

– Онлайн-курсы РХТУ им. Д. И. Менделеева – Режим доступа:  https://moodle.muctr.ru/ 

(дата обращения: 10.04.2019). 

– Zoom.- конференция – Режим доступа: https://zoom.us/ (дата обращения: 10.04.2019). 

 

http://kvm.muctr.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
https://moodle.muctr.ru/
https://zoom.us/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для обучающихся по очной форме, без использования электронного образования и 

дистанционных образовательных технологий 
Методические рекомендации по организации учебной работы студента, 

обучающегося в бакалавриате и специалитете, направлены на повышение ритмичности и 

эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по курс.  

Учебная дисциплина «Введение в математику» включает 4 раздела, каждый из 

которых, с одной стороны, имеет определенную логическую завершенность, но с другой 

стороны, они тесно взаимосвязаны. При изучении материала каждого раздела рекомендуется 

регулярное повторение законспектированного лекционного материала, а также дополнение 

его сведениями из литературных источников, представленных в учебной программе. При 

работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. Изучение материала 

каждого раздела заканчивается контролем его освоения в форме контрольной работы. 

Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знаний.  

Рабочая программа дисциплины «Введение в математику» предусматривает 

проведение практических занятий в объеме 16 ч. Работы выполняются в часы, выделенные 

учебным планом в 1 семестре. Практические занятия охватывают все 4 раздела. Целью 

выполнения практический занятий является закрепление полученных знаний по дисциплине, 

расширение эрудиции и кругозора студента бакалавриата. 

 Совокупная оценка текущей работы студента бакалавриата в одном семестре 

складывается из оценок за выполнение контрольных работ (2 контрольных работ по 30 

баллов и 1 контрольная работа - 40 баллов). Максимальная оценка текущей работы в каждом 

семестре составляет 100 баллов.  

  

 

10.2. Для обучающихся по очной форме с использованием электронного образования и 

дистанционных образовательных технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение 

баллов соответствует п. 10.1., в том числе и в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе 

обучения. 

 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

Дисциплина «Введение в математику» изучается в первом семестре бакалавриата и 

специалитета.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на то, 

что студенты, обучающиеся в бакалавриате, имеют общую подготовку по дисциплинам 

предусмотренном учебным планом бакалавриата, а также опыт восприятия и 

конспектирования изучаемого материала. В связи с этим материал курса должен опираться 

на полученные знания и быть ориентирован их расширение и углубление в соответствии с 

современными теоретическими представлениями и технологическими новациями. Обучение 

студентов организовано в виде традиционных лекций и практических занятий. 
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Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Введение в 

математику», является формирование у студентов компетенций, предусмотренных данной 

учебной программой. Преподаватель должен акцентировать внимание студентов на 

использование знаний, полученных при изучении курса в дальнейшем практическом 

применении. 

  В Введении рассматриваются предмет и методы курса «Введение в математику». 

Описание основных разделов курса.  Требования при изучении курса. 

В Разделе 1 «Элементы теории чисел и теории множеств. Действия над 

многочленами. Основные типы уравнений и неравенств, методы их решения» 

необходимо рассмотреть следующие вопросы: числа (целые, отрицательные, вещественные), 

числовые множества, комплексные числа, формулы Муавра и Эйлера, извлечение корня n-ой 

степени из комплексного числа, рациональная дробь, тригонометрические уравнения и 

неравенства, логарифмические уравнения и неравенства, решение уравнений и неравенств 

смешанного типа.  

 В Разделе 2 «Функции и их свойства. Простейшие элементарные функции. 

Элементы аналитической геометрии на плоскости» необходимо рассмотреть следующие 

вопросы: функции, способы задания функций, обратные функции, свойства элементарных 

функций, метод координат на плоскости, декартова и полярная системы координат, 

уравнения прямой на плоскости: общее, с угловым коэффициентом, проходящей через 

данную точку в заданном направлении, проходящей через две данные точки, кривые второго 

порядка, канонические уравнения и графики окружности, эллипса, гиперболы, параболы. 

 В Разделе 3 «Векторная алгебра» необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

определители 2 и 3 порядков, векторы, модуль вектора, орты, направляющие косинусы, 

операции над векторами, скалярное произведение двух векторов, векторное произведение 

двух векторов, смешанное произведение трех векторов, физическое и геометрическое 

приложение векторных произведений. 

 В Разделе 4 «Линейная алгебра» необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

матрицы, операции над матрицами, элементарные преобразования строк матрицы, 

приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса, ранг матрицы, определитель 

матрицы и его свойства, обратная матрица, решение систем линейных алгебраических 

уравнений, собственные векторы и собственные значения матрицы. 

Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по курсу является 

широкое использование наглядных пособий и иллюстративного материала, в том числе с 

применением компьютерной техники. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам проработку 

дополнительной литературы по тематике занятия, организуя ее обсуждение на практических 

занятиях, формирует у студентов навык к самостоятельной работе с разнообразными 

литературными источниками. 

При проведении практических занятий преподавателю основное внимание следует 

уделять формированию у студентов умения активно использовать полученные знания по 

курсу «Введение в математику» в дальнейшей практической деятельности. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение 

баллов соответствует п. 10.1. в том числе и в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе 

обучения.  

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов учебной 

деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; проводимые 
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полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль в режиме 

тестирования, проверки домашних заданий и самостоятельная работа.  

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде: онлайн-курсы РХТУ им. Д. И. Менделеева: 

https://moodle.muctr.ru, работа в мессенджере, работа по E-mail, Zoom-конференция: 

https://zoom.us/. 

− объем часов для контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

данной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме 

онлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

необходимости - перевод части контактных часов работы обучающихся с преподавателем 

в электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины) и ЭОР (часть учебного материала (лекции) может быть заменена ЭОР).  

 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает обучающихся 

основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 

организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого 

фонда ИБЦ на 01.01.2019 составляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методической и научно-технической 

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным 

базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета, 

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована 

по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

 

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС, 

сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется договором 

https://zoom.us/
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1.  ЭБС «Лань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№29.01-З-2.0-1299/2018  

от 06.03.2019 г. 

С «06» марта 2019г.                   

по «25» сентября 2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com   

Сумма договора – 73 247-39   

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Коллекция книг по 

естественно-научным и 

техническим отраслям наукам. 

 

 

 

 

 

2.  ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01-З-

2.0-1168/2018  

от 11.01.2019 г. 

С «11» января 2019 г. по «»10» 

января 2020 г. 

Ссылка на сайт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Сумма договора – 220 000-00 р. 

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Электронная библиотека 

включает более 5000 

наименований учебников и 

учебных пособий по всем 

отраслям знаний для всех 

уровней профессионального 

образования от ведущих 

научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОСов. 

 

3.  Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис»)  

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера.  

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ по всем ООП. 

4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя   

Реквизиты договора –  ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018  г.   

Сумма договора - 934 693-00  

С «01» января 2019 г. 

 по «31» декабря 2019 г.  

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по    

ip-адресам неограничен. 

Электронные   версии 

периодических и 

непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
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5.  Электронные 

ресурсы 

издательства 

SpringerNature 

 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка  

(Минобрнауки+РФФИ)  

Информационное письмо РФФИ  

№ 809 от 24.06.2019 г. 

С «01» января 2019 г.                

по «31» декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт 

http://link.springer.com/ 

 Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

  

 

 

-  Полнотекстовая 

коллекция электронных 

журналов   Springer по 

различным отраслям знаний. 

- Полнотекстовые 85 

журналов Nature Publishing 

Group 

- Коллекция научных 

протоколов по различным 

отраслям знаний Springer 

Protocols 

- Коллекция научных 

материалов в области 

физических наук и 

инжиниринга Springer 

Materials (The Landolt-

Bornstein Database) 

- Полный доступ к 

статическим и динамическим 

справочным изданиям по 

любой теме 

- Реферативная база 

данных по чистой и 

прикладной математике 

zbMATH 

-          Nano Database 

6.  Scopus  

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № Scopus/130 от 09.10.2019 г. 

С «01» июля 2019 г.                  

по «31» декабря 2019 г. 

Ссылка на сайт –     

http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по    

ip-адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных  

издательства ELSEVIER  

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Введение в математику» 

проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы студента. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 
 Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, 

оборудованные традиционными учебными досками и учебной мебелью; библиотека, 

имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и выходом в Интернет. 

 

http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/
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13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Учебно-методические пособия, разработанные на кафедре высшей математики, 

выложены на сайте кафедры http://kvm.muctr.ru и на сайте библиотеки РХТУ имени 

Д.И.Менделеева  https://lib.muctr.ru.  

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, принтеры, сканер и копировальный аппарат 

используются для подготовки раздаточных материалов. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к практическим 

занятиям по дисциплине, комплекты контрольных и экзаменационных билетов. 

Учебно-методические разработки в электронном виде; справочные материалы в 

печатном и электронном виде. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора поставки Количество лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 Офисный пакет 

Microsoft Office 

Standard 2007 

Государственный контракт № 

143-164ЭА/2010 от 14.12.10, 

Акт № Tr048787, накладная № 

Tr048787 от 20.12.10 Microsoft 

Open License Номер лицензии 

42931328) 

25 бессрочное 

2 Антивирус 

Kaspersky   

 

Контракт № 126-152 ЭА/2018 

от 24.12.2018 по продлению 

электронной лицензии на 

Kaspersky Endpoint Security 

для нужд РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

25 2 года 

3 Операционная 

система Microsoft 

Windows 10 

Education 

(Russian) 

Подписка Microsoft Imagine 

Premium, соглашение ICM-

167819 от 24.12.2018 г., счет 

№ 9552428060 от 12.12.2018 г. 

Количество лицензий 

не ограничено 

согласно условиям 

подписки Microsoft 

Imagine Premium 

бессрочное 

 

 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения разделов 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1.  

Элементы теории чисел 

и теории множеств. 

Знает:  

- основные методы исследования 

элементарных функций, их свойства и 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 1 (1 семестр) 
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Действия над 

многочленами. 

Основные типы 

уравнений и 

неравенств, методы их 

решения. 

графики, тождественные преобразования 

алгебраических и тригонометрических 

выражений, способы решения уравнений и 

неравенств, элементы теории чисел, 

включая комплексные числа, и теории 

множеств, основы аналитической 

геометрии, векторной и линейной алгебры. 

Умеет:  

- приобретать новые математические 

знания, используя современные 

образовательные и информационные 

технологии, составлять математические 

модели типовых задач и находить способы 

их решений; уметь переводить на 

математический язык простейшие 

проблемы, поставленные в терминах 

других предметных областей, и 

использовать превосходства этой 

переформулировки для их решения; 

Владеет: 

- математической логикой, развитыми 

учебными навыками и готовностью к 

продолжению образования, умением 

читать и анализировать учебную 

математическую литературу, первичными 

навыками и методами решения 

математических задач дисциплин 

профессионального цикла и дисциплин 

профильной направленности. 

 

Раздел 2.  

Функции и их свойства. 

Простейшие 

элементарные функции. 

Некоторые вопросы 

планиметрии и 

стереометрии. 

Аналитическая 

геометрия. 

Знает:  

- основные методы исследования 

элементарных функций, их свойства и 

графики, тождественные преобразования 

алгебраических и тригонометрических 

выражений, способы решения уравнений и 

неравенств, элементы теории чисел, 

включая комплексные числа, и теории 

множеств, основы аналитической 

геометрии, векторной и линейной алгебры. 

Умеет:  

- приобретать новые математические 

знания, используя современные 

образовательные и информационные 

технологии, составлять математические 

модели типовых задач и находить способы 

их решений; уметь переводить на 

математический язык простейшие 

проблемы, поставленные в терминах 

других предметных областей, и 

использовать превосходства этой 

переформулировки для их решения; 

Владеет: 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 1 (1 семестр) 
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- математической логикой, развитыми 

учебными навыками и готовностью к 

продолжению образования, умением 

читать и анализировать учебную 

математическую литературу, первичными 

навыками и методами решения 

математических задач дисциплин 

профессионального цикла и дисциплин 

профильной направленности. 

Раздел 3.  

Векторная алгебра. 

Знает:  

- основные методы исследования 

элементарных функций, их свойства и 

графики, тождественные преобразования 

алгебраических и тригонометрических 

выражений, способы решения уравнений и 

неравенств, элементы теории чисел, 

включая комплексные числа, и теории 

множеств, основы аналитической 

геометрии, векторной и линейной алгебры. 

Умеет:  

- приобретать новые математические 

знания, используя современные 

образовательные и информационные 

технологии, составлять математические 

модели типовых задач и находить способы 

их решений; уметь переводить на 

математический язык простейшие 

проблемы, поставленные в терминах 

других предметных областей, и 

использовать превосходства этой 

переформулировки для их решения; 

Владеет: 

- математической логикой, развитыми 

учебными навыками и готовностью к 

продолжению образования, умением 

читать и анализировать учебную 

математическую литературу, первичными 

навыками и методами решения 

математических задач дисциплин 

профессионального цикла и дисциплин 

профильной направленности. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 2 (1 семестр) 

 

Раздел 4.  

Линейная алгебра. 

Знает:  

- основные методы исследования 

элементарных функций, их свойства и 

графики, тождественные преобразования 

алгебраических и тригонометрических 

выражений, способы решения уравнений и 

неравенств, элементы теории чисел, 

включая комплексные числа, и теории 

множеств, основы аналитической 

геометрии, векторной и линейной алгебры. 

Умеет:  

Оценка за 

контрольную работу 

№ 3 (1 семестр) 
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- приобретать новые математические 

знания, используя современные 

образовательные и информационные 

технологии, составлять математические 

модели типовых задач и находить способы 

их решений; уметь переводить на 

математический язык простейшие 

проблемы, поставленные в терминах 

других предметных областей, и 

использовать превосходства этой 

переформулировки для их решения; 

Владеет: 

- математической логикой, развитыми 

учебными навыками и готовностью к 

продолжению образования, умением 

читать и анализировать учебную 

математическую литературу, первичными 

навыками и методами решения 

математических задач дисциплин 

профессионального цикла и дисциплин 

профильной направленности. 

 

 

15.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014 

№ АК-44/05вн). 

 

 

 



Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины  

«_____Введение в математику_____»  

 

основной образовательной программы  

___ 18.03.01__ «___Химическая технология ____»  

код и наименование направления подготовки (специальности) 

«_______________________________________________________»  

наименование ООП  

 

Форма обучения: __очная___ 

 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения Основание внесения 

изменения/дополнения 

1  протокол заседания Ученого 

совета № ____________ от 

«__» ___________20___г. 

 

  протокол заседания Ученого 

совета № ____________ от 

«__» ___________20___г. 

 

  протокол заседания Ученого 

совета № ____________ от 

«__» ___________20___г. 

 

  протокол заседания Ученого 

совета № ____________ от 

«__» ___________20___г. 

 

  протокол заседания Ученого 

совета № ____________ от 

«__» ___________20___г. 
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