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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной 

образовательной программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины 

составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая 
технология», утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.08.2020 № 922; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 N 245 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»; 

- 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»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся»; 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 
18.03.01 «Химическая технология», утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 07.08.2020 № 922, рекомендациями 
Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Русский язык и гуманитарные 
дисциплины» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или 
частично 

Дисциплина «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях» предполагает, что 
обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в области базовых 
принципов и направлений гражданской защиты в ЧС мирного и военного времени, модуль 
состоит из основных разделов военной подготовки, тем военно-политической и правовой 
подготовки. 

Цель дисциплины: дать студентам знаний, умений и навыков организации и 
ведения, силах и средствах гражданской обороны, а также правах и обязанностях 
граждан Российской Федерации в области гражданской обороны.  

Задачи дисциплины: 
1. формирование у студентов навыков адекватных действий в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени;  
2. привитие студентам практических навыков в использовании средств коллективной и 

индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  
3. формирование у студентов навыков по принятию решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
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катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их последствий; 

4. вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для обеспечения устойчивости функционирования объектов и 
технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением 
электронных образовательных технологий и электронного обучения частично. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
 
Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 
категории 

(группы) УК 

Код и наименование 
УК 

Код и наименование индикатора достижения 
УК 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов. 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния 
на жизнедеятельность элементов  среды 
обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, зданий 
и сооружений, природных и социальных 
явлений) 
УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные 
факторы в рамках осуществляемой 
деятельности 
УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте; предлагает  мероприятиях по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций 
УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; 
оказывает первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных мероприятиях 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 

- основные требования руководящих документов по вопросам ГО и защиты населения в 
чрезвычайных ситуациях; 

- задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности граждан от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- основные способы и принципы организации гражданской защиты населения в 
современных условиях;  

- задачи и возможности Единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в обеспечении работников организаций, объектов 
экономики в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от последствий 
ЧС природного и техногенного характера; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного и военного времени, а 
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также свои обязанности и правила поведения при их возникновении; 
- методы формирования у людей психологической устойчивости к стрессовому 

воздействию факторов ЧС, пути привития навыков управления своим психологическим 
состоянием; 

- сигналы, способы и структуру организации оповещения населения при возникновении 
ЧС и в зоне ЧС;  

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем организационно-
управленческой деятельности в области обеспечения гражданской защиты населения и 
территорий; характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении чрезвычайной ситуации;  
- применять приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; использовать средства индивидуальной защиты.  
- принимать решения по размещению и применению технических средств оповещения 

населения;  
- обрабатывать полученные результаты, составлять информационные тексты при 

возникновении и развитии ЧС, доводить их до населения; организовывать 
взаимодействие со средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения.  

- четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные 
мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также при ЧС природного и техногенного характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного времени, четко и уверенно 
действовать в случае производственной аварии на своем объекте; 
Владеть: 

- понятийно-терминологическим аппаратом в сфере применения технических средств 
оповещения;  

- навыками проведения эвакуационных мероприятий населения;  
- навыками проектирования и эксплуатации быстровозводимых защитных сооружений 

гражданской обороны.  
- навыками административно-управленческой связи в территориальной подсистеме 

РСЧС;  
- навыками подготовки, приема и передачи информации при организации оповещения. 
- навыками использования средств коллективной и индивидуальной защиты, приборов 

радиационной и химической разведки; 
- навыками проведения частичной санитарной обработки, 
- навыками дезактивации, дегазации и дезинфекции сооружений, территорий, техники, 

одежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ), ветеринарной обработки животных, 
необходимые агрохимических мероприятий; 

- навыками оказания первой доврачебной помощи при травмах и повреждениях. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы 

(з.е). (1 з.е. равна 27 астрономическим часам или 36 академическим часам в 
соответствии с требованиями локального нормативного акта Института). Дисциплина 
изучается на дневном отделении: на 4 курсе в 7 семестре  

 

Вид учебной работы Объем дисциплины 
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ЗЕ Акад. 
ч. 

Астр.
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 4 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,89 68 2,52 
в том числе в форме практической подготовки (при 
наличии)    
Лекции 0,72 26 0,96 
в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    
Практические занятия (ПЗ) 1,17 42 1,56 
в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    
Самостоятельная работа 1,10 39,6 1,47 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или другие 
виды самостоятельной работы) 1,10 39,6 1,47 
Вид контроля:  
Контактная работа – промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,01 
Вид итогового контроля:  Диф.зачет 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  Академ. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. в 
форме пр. 
подг. (при 
наличии) 

Лекции 

в т.ч. в 
форме пр. 
подг. (при 
наличии) 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме пр. 
подг. (при 
наличии) 

Сам. 
работа 

1. 

Раздел 1. Гражданская оборона как система 
общегосударственных мер по защите населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

16  4  

6 

 

6 

1.1 Тема 1. Нормативно-правовая база в области ГО, 
защиты населения и территорий от ЧС. 3  1    2 

1.2 

Тема 2. Общие принципы организации гражданской 
обороны и защиты населения при возникновении 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Невоенизированные формирования и учреждения 
гражданской обороны. 

5  1  

2 

 2 

1.3 
Тема 3. Подготовка населения к мероприятиям в 
области гражданской обороны и защиты населения и 
территорий 

8  
2 

 
4 

 2 

 Раздел 2. Опасности, возникающие при ведении 
военных действий или вследствие этих действий. 14  4  6  4 

 Тема 4. Опасности военного характера 14  4  6  4 

2. Раздел 3. Действия населения в условиях 
радиоактивного загрязнения 12  4  4  4 

2.1 
Тема 5. Источники облучения населения при 
радиоактивном загрязнении в случае взрыва ядерного 
боеприпаса. 

2  
1 

   1 
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2.2 Тема 6. Санитарная обработка людей. 5  2  2  1 

2.3 

Тема 7. Повышение защитных свойств помещений от 
проникновения радиоактивных веществ. Защита 
продуктов питания и воды от заражения 
радиоактивными веществами. 

5  

1 

 2  2 

3. 
Раздел 4. Действия населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 

14  
2 

 
6 

 
6 

3.1 Тема 8. Классификация и характеристика 
чрезвычайных ситуаций природного характера. 3  1    2 

3.2 
Тема 9. Стихийные бедствия, природные пожары, 
опасные инфекционные заболевания людей, 
сельскохозяйственных животных и растений. 

5  1  
2 

 2 

3.3 Тема 10. Действия населения при угрозе и 
возникновении ЧС 6    4  2 

 
Раздел 5. Действия населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

14 
 

4 
 

6 
 

4 

 Тема 11. Классификация и характеристика ЧС 
техногенного характера 2  1    1 

 Тема 12. Аварии на радиационно опасных объектах. 
Действия населения при аварии на РОО. 4  1  2  1 

 Тема 13. Аварии с выбросом АХОВ. Действия 
населения при аварии на ХОО 8  2  4  2 

 Раздел 6. Действия населения при угрозе и 
совершении террористических актов 

12  4  4  4 

 Тема 14. Правовые, нормативные и организационные 
основы противодействия терроризму. 4  2    2 

 
Тема 15. Организация мероприятий по минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма. 

8  
2 

 
4 

 2 
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 Раздел 7. Оказание первой медицинской помощи. 
Основы ухода за больными. 

12  2  6  4 

 Тема 16. Первая медицинская помощь при ранениях, 
травмах и особых случаях 12  2  6  4 

 Раздел 8. Действия по сигналам оповещения 
гражданской обороны. 

8  2  4  2 

 
Тема 17. Организация оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени. 

8  2  4  2 

 ИТОГО 102  26  42  34 
 Дифференцированный зачет 6      2 
 ИТОГО 108       
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4.2 Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Гражданская оборона как система общегосударственных мер по 
защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

Тема 1. Нормативно-правовая база в области ГО, защиты населения и 
территорий от ЧС. 

Законодательные акты и нормативно-техническая документация по действиям в 
чрезвычайных ситуациях.  

Структура и основное содержание федеральных законов «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 
безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об 
обороне», «О гражданской обороне».  

Тема 2. Общие принципы организации гражданской обороны и защиты населения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Невоенизированные формирования и учреждения гражданской обороны. 

Гражданская оборона, ее структура и задачи.  
Классификация ЧС. Организация аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в очагах поражения ЧС и их последствия. Действия населения в ЧС. Права и 
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций  

Тема 3. Подготовка населения к мероприятиям в области гражданской обороны и 
защиты населения и территорий 

Роль, задачи и место гражданской обороны в системе обеспечения безопасности 
населения в мирное и военное время. Структура, основные принципы организации и 
ведения гражданской обороны 

Задачи и содержание комплекса «БЧС». Организация и выполнение эвакуационных 
мероприятий. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Задачи РСЧС, силы и средства.  

Раздел 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 

Тема 4. Опасности военного характера 
Поражающие факторы ядерного, химического, бактериологического и обычного 

оружия. Эвакуация и рассредоточение, защита населения путем эвакуации, инженерная 
защита населения. Повышение защитных свойств помещений. Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и кожи. Защита продуктов питания и воды 

Раздел 3. Действия населения в условиях радиоактивного загрязнения 
Тема 5. Источники облучения населения при радиоактивном загрязнении в случае 

взрыва ядерного боеприпаса. 
Радиационно-опасные объекты. Понятие радиационно-опасных объектов. 

Характеристика радиационно-опасных объектов. Радиация и радиационные аварии. 
Понятие радиации. Классификация радиационных аварий. Аварии на АЭС. 
Ионизирующие излучения. Понятие ионизирующих излучений. Радиоактивное 
загрязнение местности. Источники и особенности радиоактивных загрязнений. 
Радиоактивное загрязнение местности. Обнаружение и измерение ионизирующих 
излучений.  

Радиационная безопасность. Понятие радиационной безопасности. Нормы 
радиационной безопасности. 
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Обеспечение защиты населения от ЧС радиационного характера. Действия 
населения и безопасность в зонах радиоактивного загрязнения. Действия населения в 
зонах радиоактивного загрязнения. Правила поведения при радиационной аварии.  

Ликвидация радиоактивного загрязнения. Обеззараживание, меры безопасности.  
Тема 6. Санитарная обработка людей. 
Санитарная обработка людей. Меры безопасности. Критерии принятия решений на 

вмешательство и зонирование загрязненных территорий.  
Тема 7. Повышение защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных веществ. Защита продуктов питания и воды от заражения 
радиоактивными веществами. 

Предупреждение ЧС радиационного характера. Прогнозирование ЧС 
радиационного характера. Мониторинг окружающей среды. Обеспечение защиты в зонах 
ЧС радиационного характера. Способы защиты населения в зонах ЧС радиационного 
характера. Принципы безопасности при проведении защитных мероприятий. 

Раздел 4. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного характера. 

Тема 8. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного 
характера. 

Стихийные бедствия геофизического, геологического характера (землетрясения, 
извержение вулканов, оползни, сели, обвалы, лавины и др.). Стихийные бедствия 
метеорологического характера (ураганы, бури, смерчи, метели, мороз и др.). Стихийные 
бедствия гидрологического характера (наводнения, паводки, цунами и др.). Причины их 
возникновения и последствия.  

Тема 9. Стихийные бедствия, природные пожары, опасные инфекционные 
заболевания людей, сельскохозяйственных животных и растений. 

Природные пожары (лесные и торфяные). Причины их возникновения и 
последствия. Массовые инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных 
животных и растений. Основные пути передачи инфекции и их характеристика.  

Тема 10. Действия населения при угрозе и возникновении ЧС 
Действия работников при оповещении о стихийных бедствиях геофизического и 

геологического характера, во время и после их возникновения. Действия работников при 
оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера, во время их 
возникновения и после окончания. Действия работников при оповещении о стихийных 
бедствиях гидрологического характера, во время их возникновения и после окончания. 
Предупреждение лесных и торфяных пожаров. Привлечение населения к борьбе с 
лесными пожарами. Действия работников при возникновении лесных и торфяных 
пожаров. Противоэпидемические и санитарно-гигиенические мероприятия в очаге 
бактериального заражения. Организация и проведение режимных и карантинных 
мероприятий. Особенности осуществления специфических противоэпизоотических и 
противоэпифитотических мероприятий.  

Раздел 5. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 

Тема 11. Классификация и характеристика ЧС техногенного характера 
Производственные аварии и катастрофы. Понятие об аварии, производственной 

катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация и 
характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Понятие о 
потенциально опасном объекте. Обеспечение личной безопасности при техногенных 
авариях. Пожары и взрывы, пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация аварий на 
пожаро- и взрывоопасных объектах. Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы 
пожара. Классификация и характеристика пожаров, их причины и последствия. Группы 
возгораемости веществ и материалов. Стадии развития пожара. Условия, способствующие 
распространению пожаров. Пожары и паника. Правила безопасного поведения при 
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пожарах. Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия. 
Основные поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения, 
оборудование. Действие взрыва на человека. Правила безопасного поведения при 
взрывах. ¬  

Тема 12. Аварии на радиационно-опасных объектах. Действия населения при 
аварии на РОО. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивное (ионизирующее) 
излучение и его воздействие на людей и животных. Свойства радиоактивных веществ. 
Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений. Внешнее и 
внутреннее облучение человека. Основные гигиенические нормативы облучения. 
Радиационно-опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных объектах, их 
классификация и причины. Характеристика очагов поражения при радиационных 
авариях. Последствия радиационных аварий. Характер поражения людей и животных. 
Особенности радиоактивного загрязнения местности при авариях на радиационно-
опасных объектах. Основные способы защиты населения и правила безопасного 
поведения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

Тема 13. Аварии с выбросом АХОВ. Действия населения при аварии на ХОО 
Аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ. Понятие об опасном 

химическом веществе, химически опасном объекте, химической аварии. Аварийно 
химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. 
Классификация аварий с выбросом АХОВ. Причины химических аварий и их возможные 
последствия. Понятие об очаге химического поражения и зонах химического заражения, 
их характеристика. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного 
химического вещества.  

Раздел 6. Действия населения при угрозе и совершении террористических 
актов 

Тема 14. Правовые, нормативные и организационные основы противодействия 
терроризму. 

Общая характеристика общегосударственной системы противодействия 
терроризму в Российской Федерации. Общественная опасность терроризма. Виды 
террористических актов, их общее и отличительные черты, возможные способы 
осуществления.  

Тема 15. Организация мероприятий по минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма. 

Уровни террористической опасности и порядок их установления. Мероприятия по 
минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и механизмы их организации. 

Раздел 7. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными. 
Тема 16. Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и особых случаях 
Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. 

Обязанности и оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в 
бою. Общие правила оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при 
ранениях и травмах. Первая помощь при поражении отравляющими веществами, 
бактериологическими средствами. Содержание мероприятия доврачебной помощи. 

Раздел 8. Действия по сигналам оповещения гражданской обороны. 
Тема 17 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени.  
Цель и способы оповещения. Действие населения по сигналам оповещения. 

Использование государственных и ведомственных сетей связи в интересах управления 
ГО. Принципы построения и использования территориальных систем централизованного 
оповещения. Состав, назначение, задачи и силы службы связи и оповещения в 
учреждениях, организациях, предприятиях независимо от форм собственности. 
Особенности использования сохранившихся средств и линий связи в районах стихийных 
бедствий, аварий и катастроф, а также в очаге поражения.  
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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 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

Раздел 
7 

Раздел 
8 

 Знать: (перечень из п.2)         

1 основные требования руководящих документов по вопросам ГО 
и защиты населения в чрезвычайных ситуациях; +        

2 
задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности граждан 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

+  +      

3 основные способы и принципы организации гражданской 
защиты населения в современных условиях;  +        

4 

задачи и возможности Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
обеспечении работников организаций, объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

   + +    

5 

основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также от последствий ЧС 
природного и техногенного характера; 

 +  + +    

6 
основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 
и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

 + + + + +   

7 
методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

 + + + + +   

8 сигналы, способы и структуру организации оповещения 
населения при возникновении ЧС и в зоне ЧС;         + 

9 

тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, 
в результате их применения.  

 + + + + +   

 Уметь: (перечень из п.2)         

1 прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 
чрезвычайной ситуации;   + + + + +   
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2 
применять приборы радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля; использовать средства 
индивидуальной защиты.  

 + +  +    

3 принимать решения по размещению и применению технических 
средств оповещения населения;          

4 

обрабатывать полученные результаты, составлять 
информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения.  

 + + + + +   

5 

четко действовать по сигналам оповещения, практически 
выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

 + + + +   + 

6 
защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае 
производственной аварии на своем объекте; 

 + + + +    

 Владеть: (перечень из п.2)         

1 понятийно-терминологическим аппаратом в сфере применения 
технических средств оповещения;         + 

2 навыками проведения эвакуационных мероприятий населения;   + + + +    

3 навыками проектирования и эксплуатации быстровозводимых 
защитных сооружений гражданской обороны.   +       

4 навыками административно-управленческой связи в 
территориальной подсистеме РСЧС;  +        

5 навыками подготовки, приема и передачи информации при 
организации оповещения.        + 

6 
навыками использования средств коллективной и 
индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической 
разведки; 

 + +  +    

7 навыками проведения частичной санитарной обработки,  + +  +    

 

навыками дезактивации, дегазации и дезинфекции сооружений, 
территорий, техники, одежды и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), ветеринарной обработки животных, необходимые 
агрохимических мероприятий; 

 + +  +    
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8 навыками оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
повреждениях.       +  

 
Код и 
наименование УК 
(перечень из п.2) 

Код и наименование индикатора 
достижения УК (перечень из п.2)         

1 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни 
и в 
профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого 
развития общества, в 
том числе при 
угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного 
влияния на жизнедеятельность элементов  
среды обитания (технических средств, 
технологических процессов, материалов, 
зданий и сооружений, природных и 
социальных явлений) 

 + + + + +   

УК-8.2 Идентифицирует опасные и 
вредные факторы в рамках 
осуществляемой деятельности 

 + + + + + +  

УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на 
рабочем месте; предлагает  мероприятиях 
по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций 

 + + + + + +  

УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
происхождения; оказывает первую 
помощь, описывает способы участия в 
восстановительных мероприятиях 

   + +  + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

6.1. Практические занятия 
Примерные темы практических занятий по дисциплине. 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Темы практических занятий Часы 

1 1 

Общие принципы организации гражданской обороны и 
защиты населения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. Невоенизированные 
формирования и учреждения гражданской обороны. 

2 

2 1 Подготовка населения к мероприятиям в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий 

4 

3 2 Опасности военного характера 1 
4 3 Санитарная обработка людей. 2 

5 3 
Повышение защитных свойств помещений от проникновения 
радиоактивных веществ. Защита продуктов питания и воды от 
заражения радиоактивными веществами. 

2 

6 4 
Стихийные бедствия, природные пожары, опасные 
инфекционные заболевания людей, сельскохозяйственных 
животных и растений. 

2 

7 4 Действия населения при угрозе и возникновении ЧС 4 

8 5 Аварии на радиационно-опасных объектах. Действия 
населения при аварии на РОО. 

2 

9 5 Аварии с выбросом АХОВ. Действия населения при аварии на 
ХОО 

4 

10 6 Организация мероприятий по минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма. 

4 

11 7 Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за 
больными. 

6 

12 8 Действия по сигналам оповещения гражданской обороны. 4 
 

6.2 Лабораторные занятия 
 

Выполнение лабораторного практикума не предусмотрено 
 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление 
полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения 
учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости 
и промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-
библиотечными системами,  
− подготовку к выполнению контрольных работ и тестов по материалу лекционного 
курса;  
− подготовку к сдаче зачета 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, 
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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 

 
Совокупная оценка по дисциплине складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ (максимальная оценка __ баллов), выполнения и защиты реферата, 
выполнения практических заданий  
 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 
 

1) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Ее состав и 
основные задачи.  

2) Полномочия органов местного самоуправления (обязанности организаций) в области 
защиты населения и территорий от ЧС. Права и обязанности граждан.  

3) Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Их качественные 
характеристики.  

4) Действия руководства предприятия по предупреждению ЧС.  
5) Действия персонала предприятия при ЧС.  
6) Права и обязанности организаций граждан в области пожарной безопасности.  
7) Объектовое звено РСЧС.  
8) План предприятия по предупреждению и ликвидации ЧС.  
9) План эвакуации предприятия. Порядок подготовки и проведения эвакуации. 
10) Гражданская оборона. Ее основные задачи. 
11) Полномочия органов местного самоуправления и организаций в области ГО. 
12) Руководство гражданской обороной. 
13) Органы, осуществляющие управление ГО. 
14) План ГО предприятия. Его структура и содержание. 
15) Организация оповещения по ГОЧС. 
16) Организация подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований 

предприятия по ГОЧС. 
17) Организация подготовки населения в области ГОЧС. 
18) Порядок назначения начальников штабов ГО (уполномоченных по ГОЧС) 

предприятий. Их обязанности. 
19) Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 

Организация радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 
20) Планирование мероприятий ГОЧС на предприятии. 
21) Радиационная безопасность населения. 
22) Промышленная безопасность опасных производственных объектов. 
23) Документы по ГОЧС, разрабатываемые на предприятии. 
24) Действия по сигналам оповещения ГО. 
25) Правила поведения и действия населения в очагах поражения. 
26) Средства индивидуальной защиты. 
27) Планирование мероприятий по ГО на категорированном предприятии. 
28) Специальная обработка. 
29) Порядок и сроки предоставления информации о ЧС. 
30) Основные АХОВ и их характеристики. Воздействие АХОВ на население и защита от 

них. 
31) Мероприятия по защите населения, их краткая характеристика. 
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32) Инженерная защита населения. 
33) Защитные сооружения и их характеристики. 
34) Методика проведения расчетов при химическом заражении местности АХОВ. 
35) Ядерное оружие. Поражающие факторы и их воздействие на население, 

производство и коммуникации. 
36) Химическое оружие. Поражающие факторы и их воздействие на население, 

производство и коммуникации. 
37) Бактериологическое оружие. Поражающие факторы и их воздействие на население, 

производство и коммуникации. 
38) Виды террористических актов, их общие и отличительные черты, возможные 

способы осуществления. 
39) Оценка риска возникновения террористических актов, материальный и моральный 

ущерб. Мероприятия по минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма. 
Концепция национальной безопасности.  

 
8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 8 контрольных работ по каждому из 
разделов дисциплины. 

За правильный ответ по каждому заданию выставляется один балл, за не 
правильный – ноль. В соответствии с порядковой шкалой оценивается каждая 
дидактическая единица теста и анализируется результат ее освоения. В тестировании 
используются задания с выбором нескольких верных ответов, задания на установление 
правильной последовательности, задания на установление соответствия. В соответствии с 
оценочной шкалой за каждое правильно выполненное задание дается один балл, ноль — 
за полностью неверный ответ. Устанавливается также диапазон баллов, которые 
необходимо набрать для того, чтобы получить отличную, хорошую, удовлетворительную 
или неудовлетворительную оценки. Рекомендуемая шкала оценки результатов теста: 

Оценка «Отлично» выставляется в случае, если студент выполнил правильно более 
90–100 %  от общего количества. 

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если студент выполнил правильно более 
70–89,9 % от общего количества. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случае, если студент выполнил 
правильно более 50–69,9 % от общего количества. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент выполнил 
правильно менее 0–49,9 % от общего количества. 

 
1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Раздел 1. Гражданская оборона как 
система общегосударственных мер по защите населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Контрольная работа содержит 15 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 
 

1. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в 
области защиты от ЧС:  

а) Федеральный закон «О гражданской обороне»;  
б) Федеральный закон «Об обороне»;  
в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» ; 
г) нет верного ответа 

2. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС:  
а) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС;  
б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды;  
в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС;  
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г) нет верного ответа 
3. РСЧС состоит:  

а) из функциональных и территориальных подсистем;  
б) из областных и районных подсистем;  
в) из ведомственных и подведомственных подсистем ; 
г) нет верного ответа 

4. Какие пять уровней имеет РСЧС:  
а)федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный, объектовый;  
б)производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный;  
в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский;  
г) федеральный, региональный, муниципальный. 

5. В зависимости от обстановки и масштаба ЧС устанавливаются один из 
следующих режимов функционирования РСЧС:  

а) прогнозирования обстановки;  
б) прогнозирования обстановки;  
в) повседневной, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации; 
г) постоянного мониторинга обстановки. 
 
Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Раздел 2. Опасности, возникающие 
при ведении военных действий или вследствие этих действий. Контрольная работа 
содержит 15 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 

1. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:  
а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражения и 
электромагнитный импульс;  
б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное отравляющими 
веществами и движущееся по направлению ветра;  
в) резкое понижение температуры окружающей среды, самовозгорание веществ и 
материалов в зоне взрыва;  
г) нет верного ответа. 

2. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм 
человека:  

а) в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при 
употреблении зараженной пищи и воды;  
б) в результате попадания на одежду, обувь и головные уборы;  
в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания;  
г) все ответы верны 

3. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют:  
а) в первые часы после выпадения;  
б) в первые сутки после выпадения;  
в) течении трех суток после выпадения;  
г) нет верного ответа 

4. Под влиянием ионизации в организме человека возникают биологические 
процессы, приводящие:  

а) к нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни;  
б) к нарушению деятельности центральной нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата;  
в) к нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы и ухудшению зрения; 
г) нет верного ответа. 
 
Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Раздел 3. Действия населения в 
условиях радиоактивного загрязнения. Контрольная работа содержит 15 вопросов, 
по 1 баллу за вопрос. 
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1. К фильтрующим средствам защиты органов дыхания относятся:  
а) противогазы и респираторы;  
б) фильтрующая одежда;  
в) противопылевые маски и ватно-марлевые повязки;  
г) обычная одежда. 

2. Радиус санитарно-защитной зоны вокруг атомной электростанции может 
составлять:  

а) от 1 до 2 км;  
б) от 2 до 3 км;  
в) от 3 до 5 км;  
г) от 4 до 6 км. 

3. К основным организационным мероприятиям по защите населения от 
ионизирующих излучений относятся:  

а) применение экранов;  
б) содержание помещений для работы с радиоактивными веществами, защиту временем и 
расстоянием;  
в) применение средств медицинской помощи;  
г) установку санитарно-защитных зон вокруг радиационно опасных объектов и 
применение средств индивидуальной защиты. 

4. Время после аварии на ЧАЭС подразделяют на:  
а) два периода;  
б) три периода;  
в) четыре периода;  
г) пять периодов. 
 
Примеры вопросов к контрольной работе № 4. Раздел 4. Действия населения при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Контрольная работа содержит 15 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 

1. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения 
необходимо начинать тогда, когда вода:  

а) затопила подвальные помещения и достигла первого этажа здания, где вы находитесь;  
б) достигла отметки вашего пребывания и создается реальная угроза жизни;  
в) стала резко подниматься; 
г) нет верных ответов.  

2. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:  
а) оставаться на месте до приезда пожарных;  
б) определить направление ветра и распространения огня и быстро выходить из леса в 
наветренную сторону;  
в) определить направление ветра и распространение огня и быстро выходить из леса в 
подветренную сторону; 
г) нет верных ответов.  

3. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то прежде всего необходимо:  
а) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший 
водоем;  
б) не обгоняя лесной пожар, двигаться под прямым углом к направлению распространения 
огня;  
в) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через мокрый 
платок (одежду); 
нет верных ответов.  

4. Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или 
воздушно-пылевым путем:  

а) кишечные инфекции;  
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б) инфекции дыхательных путей;  
в) кровяные инфекции; 
г) нет верных ответов. 
 
Примеры вопросов к контрольной работе № 5. Раздел 5. Действия населения при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Контрольная работа содержит 20 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 
 

1. При оповещении об аварии на радиационном опасном объекте необходимо 
действовать в такой последовательности:  

а) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 
холодильник и вынести скоропортящие продукты и мусор, выключить газ, электричество, 
погасить огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи, документы, надеть 
средства индивидуальной защиты, вывесить на двери табличку «В квартире жильцов нет и 
следовать на сборный эвакуационный пункт;  
б) включить радио и выслушать сообщения, выключит газ, электричество, взять 
необходимые продукты питания, вещи, документы, надеть средства индивидуальной 
защиты, вывесить на двери табличку «В квартире жильцов нет и следовать на сборный 
эвакуационный пункт;  
в) включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 
холодильник, выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые 
продукты питания, вещи, документы, надеть средства индивидуальной защиты и 
следовать на сборный эвакуационный пункт;  
г) нет верных ответов. 

2. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 
необходимо:  

а) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокой траве и 
кустарнику, без надобностей не садиться н не прикасаться к местным предметам, не 
принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю;  
б) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и 
стряхивать с них пыль, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу;  
в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и стряхивать с них пыль, двигаться по 
высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и 
не ставить вещи на землю; 
г) нет верных ответов. 

3. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность ваших 
действий будет следующей:  

а) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть окна, 
отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, 
документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии;  
б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, взять 
необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть 
район аварии;  
в) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить 
огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в 
убежище или покинуть район аварии; 
г) нет верных ответов. 

4. Выходить из зоны химического заражения следует:  
а) перпендикулярно направлению ветра;  
б) по направлению ветра;  
в) навстречу потоку ветра; 
г) нет верных ответов. 
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5. К группам физиологический свойств отравляющий веществ относятся: 
а) кожно-нарывные 
б) стойкие 
в) нестойкие 
г) ядовитодымные 
 

Примеры вопросов к контрольной работе № 6. Раздел 6. Действия населения 
при угрозе и совершении террористических актов. Контрольная работа содержит 15 
вопросов, по 1 баллу за вопрос. 
 
1. Какие действия следует предпринять, если вы, например, находясь в магазине 

или торговом центре, обнаружили подозрительный бесхозный предмет, 
напоминающий по признакам самодельное взрывное устройство:  

а) не подходить близко к нему, немедленно сообщит о находке в милицию, не позволять 
гражданам прикасаться к предмету и обезвреживать его;  

б)осмотреть его и , если признаки взрывного устройства подтвердились, срочно громко 
оповестить об этом окружающих;  

в) поднять его и вынести наружу, сообщить дежурному милиционеру или сотруднику 
службы безопасности;  

г) нет верных ответов. 
2. Как себя вести при захвате самолета, автобуса, поезда террористами?:  
а) Выполнять требования террористов, не создавайте конфликтных ситуаций; 
б) Спрашивать разрешения на все действия; 
в) При штурме самолета группой захвата лечь на пол и не подниматься до конца 

операции; 
г) нет верных ответов. 
3. Какие основные признаки наличия взрывных устройств?:  
а) Присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты, скотча на машине или каком-

либо хозяйственном предмете (сумке, чемодане, коробке и т.д.); 
б) Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки: 
в) Присутствие шума внутри обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки или 

какие-либо другие звуки); 
г) нет верных ответов. 
4. При захвате террористами обшественного здания, в котором вы находились 

вместе с другими гражданами, необходимо соблюдать нижеперечисленные 
правила безопасного поведения. Какое из них является ошибочным?  

а) не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, не вступайте с ними в споры, 
выполняйте все их требования: 

б) старайтесь не привлекать к себе их внимания, спрячьтесь куда-нибудь, не делайте 
лишних, резких и подозрительных движений: 

в) если освобождают часть заложников, детей и больных, старайтесь попасть в их число: 
г) воспользуйтесь мобильным телефоном, чтобы сообщить о своем местонахождении. 
 
Примеры вопросов к контрольной работе № 7. Раздел 7. Основы медицинского 
обеспечения. Контрольная работа содержит 20 вопросов, по 1 баллу за вопрос. 

1. Порядок действий по определению признаков клинической смерти 
следующий: 

а) определить наличие отечности нижних и верхних конечностей, убедиться в 
реагировании зрачков глаз на свет, в отсутствии речи у пострадавшего; 

б) убедиться в отсутствии сознания, реакции зрачка на свет, дыхания и пульса на сонной 
артерии; 
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в) убедиться в полной дыхательной активности, в наличии у пострадавшего слуха, а также 
ушибов, травм головы или позвоночника; 

г) нет верных ответов 
2. Кровотечение бывает следующих видов: 

а) венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное; 
б) венозное, артериальное, легочное, носовое; 
в) поверхностное, глубокое, смешанное; 
г) глубокое, смешанное, носовое. 

3. При оказании реанимационной помощи необходимо: 
а) положить пострадавшего на спину на мягкую поверхность, произвести прекардиальный 

удар в области шеи, приступить к непрямому массажу сердца и искусственной 
вентиляции легких, срочно доставить пострадавшего в больницу; 

б) положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, произвести 
прекардиальный удар в области грудины, приступить к непрямому массажу сердца и 
искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или срочно доставить 
пострадавшего в больницу; 

в) произвести удар в области мечевидного отростка, приступить к непрямому массажу 
сердца и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или срочно 
доставить пострадавшего в больницу; 

г) нет верных ответов 
4. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 

а) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 
б) дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 
в) фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, фамилию, имя 

отечество наложившего жгут 
г) нет верных ответов 

 
Примеры вопросов к контрольной работе № 8. Раздел 8. Действия по сигналам 

оповещения гражданской обороны. Контрольная работа содержит 15 вопросов, по 1 
баллу за вопрос. 
 

1. Способы оповещения населения о чрезвычайной ситуации (ЧС):  
а) Передача речевой информации.  
б) Включение сирен, радиоприемников, непрерывные звуковые сигналы на транспорте.  
в) Передача речевой информации с использованием сетей проводного вещания, 
радиовещания и телевидения; 
г) все ответы верны 

2. Для привлечения внимания населения перед оповещением проводится:  
а) Вводные и повторные инструктажи.  
б) Включение сирен, производственных гудков и других сигнальных средств.  
в) Пункты А и Б.  
г) Все ответы верны 

3. Сигнал «Внимание всем» - это:  
а) Экстренная эвакуация населения, материальных ценностей.  
б) Приведение сил и средств МЧС в повышенную готовность и подготовка к эвакуации.  
в) Немедленное приведение в готовность передачи информации всеми доступными 
средствами.  
г) Нет верных ответов 

4. Услышав сигнал «Внимание всем» необходимо:  
а) Прервать рабочий процесс и экстренно покинуть помещение.  
б) Срочно включить радио или телевизор, внимательно прослушать информацию.  
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в) Прервать рабочий процесс, срочно включить радио или телевизор, внимательно 
прослушать информацию.  
г) Все ответы верны 

5. Другие сигналы оповещения гражданской обороны (ГО):  
а) «Воздушная тревога», «Атомная война», «Химическая тревога», «Радиационная 
опасность».  
б) «Химическая тревога», «Радиационная опасность», «Воздушная тревога», «Отбой 
воздушной тревоги».  
в) «Ракетный удар», «Химическая тревога», «Радиационная опасность», «Воздушная 
тревога», «Отбой воздушной тревоги». 
г) Нет верных ответов. 
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8.4. Структура и примеры билетов для дифференциального зачета. 
 
Дифференциальный зачет по дисциплине «Основы военной подготовки» 

включает контрольные вопросы и задания по разделам и рабочей программы дисциплины. 
Билет для дифференциального зачета состоит из 3 вопросов, один из которых является 
ориентированным на совершение практических действий, относящихся к указанным 
разделам. 

 
Пример билета для дифференциального зачета: 
 
 
УТВЕРЖДАЮ 
 
Зав. кафедрой 

Новомосковский институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Российский химико-технологический университет  
имени Д.И. Менделеева» 

 
«___»________202__г. 
 

Кафедра   
Дисциплина   

     
Билет 1 

 
1. Вопрос 
2. Вопрос 
3. Вопрос 
 
Лектор           Фамилия И.О. 
 

8.5 Перечень вопросов к дифференцированному зачету 
1. Организация гражданской защиты (ГЗ) в современных условиях. 
2. Основные положения международного права по защите человека. 
2) Единая государственная система органов исполнительной власти по вопросам 

предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС). 
3) Организация гражданской защиты в учебных заведениях. 
4) Чрезвычайные ситуации (ЧС). 
5) Основные определения и классификация ЧС. 
6) Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
7) Чрезвычайные ситуации природного характера. 
8) Чрезвычайные ситуации экологического характера. 
9) Чрезвычайные ситуации военного времени. 
10) Организация оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. 
11) Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
12) Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действия в ЧС 
13) Эвакуационные мероприятия. 
14) Меры по инженерной защите населения. 
15) Меры радиационной, химической и медицинской защиты населения. 
16) Устойчивость работы объектов экономики (ОЭ) в чрезвычайных ситуациях. 
17) Сущность и факторы, влияющие на устойчивость работы объектов экономики ОЭ. 
18) Оценка устойчивости объектов экономики к воздействию поражающих факторов. 
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19) Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики. 
20) Мониторинг и прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях. 
21) Оценка радиационной обстановки при аварии на АЭС. 
22) Оценка радиационной обстановки после ядерного взрыва. 
23) Оценка химической обстановки при авариях с выбросом АХОВ. 
24) Оценка инженерной обстановки при чрезвычайных ситуациях. 
25) Оценка пожарной обстановки, определение вида, масштаба и характера пожара. 
26) Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 
27) Цели и задачи аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСиДНР). 
28) Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 
29) Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий техногенных аварий и катастроф. 
30) Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения в 

мирное время. 
31) Организация жизнедеятельности населения в экстремальных условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
32) Действия населения и персонала объекта экономики в чрезвычайных ситуациях. 
33) Действия населения в зонах возможного радиоактивного заражения. 
34) Действия населения при авариях на химически опасных объектах. 
35) Действия населения и персонала объектов экономики при пожарах. 
36) Действия населения при стихийных бедствиях природного характера. 
37) Действия населения при дорожно-транспортных происшествиях. 
38) Действия населения и персонала объектов экономики в военное время. 
39) Само- и взаимопомощь населения и персонала объектов экономики при травмах и 

поражениях. 
40) Прогноз чрезвычайных ситуаций на территории сопредельных государств на 

ближайший период. 
41) Прогноз опасностей террористического характера. 
42) Оценка опасностей военного характера на территории сопредельных государств. 
43) Прогноз чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
44) Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций природного характера. 
45) Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций биолого-социального, гуманитарного и 

экологического характера. 
46) Возможная общая обстановка по чрезвычайным ситуациям на территории 

сопредельных государств. 
47) Социально-политические опасности, их виды и характеристики. 
48) Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций. 
49) Барическое воздействие ударной воздушной волны (УВВ) на человека, элементы ОЭ. 
50) Термическое воздействие на человека и элементы объектов экономики (ОЭ). 
51) Токсическое воздействие на человека и окружающую среду. 
52) Радиационное воздействие на человека и окружающую среду. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

А. Основная литература 
1. Основная литература Учебники и учебные пособия 1. Безопасность 
жизнедеятельности : учебник для бакалавров / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, Н. В. 
Косолапова [и др.] ; под ред. проф. Э. А. Арустамова. — 22-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 446 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1091487  
2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
(техносферная безопасность): [Электронный ресурс] учебник, 6-е изд., перераб. и доп. 
М.:Юрайт. 2023.638 с. - URL: https://urait.ru/bcode/530724  
3. Белова Н.Л., Кузьмин А.И., Решетников В.М. и др. Безопасность 
жизнедеятельности. [Электронный ресурс] Ч.1: Защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. – М.: РГГУ, 2014. – 308 с. - URL: 
https://liber.rsuh.ru/elib/000009517  
4. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для вузов 
[Электронный ресурс] — 3-е изд., перераб. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2023. — 313 
с. - URL: https://urait.ru/bcode/510519  
5. Коханов В. Н., Емельянова Л. Д., Некрасов П. А. Безопасность жизнедеятельности: 
[Электронный ресурс] учебник. М.: Инфра, 2021. 400 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/document?id=398298  
6. Масленникова И.С., Еронько О.Н. Безопасность жизнедеятельности: [Электронный 
ресурс] Учебник. М.: ИНФРА-М, 2022.304 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/document?id=414081  
7. Халилов Ш. А., Маликов А.Н., Гневанов В.П. Безопасность жизнедеятельности: 
учебное пособие / Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2023. - 576 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1937181  

 
Б. Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Л.А. 
Муравья. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1028923 19  
2. Каменская Е.Н. Психологическая безопасность личности и поведение человека в 
чрезвычайной ситуации : учебное пособие / Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство 
Южного федерального университета, 2020. - 110 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1021625  
3. Оноприенко, М. Г. Безопасность жизнедеятельности. Защита территорий и 
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / М. Г. Оноприенко. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1037073 

 
В. Нормативно-правовые акты  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» // СПС 
«Консультант Плюс» 18  
2. Федеральный закон от 22.08.1995 №151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей» // СПС «Консультант Плюс»  
3. Федеральный закон Российской Федерации от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» // СПС «Консультант Плюс»  
4. Указ Президента РФ от 20 декабря 2016 г. № 696 «Об утверждении Основ 
государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на 
период до 2030 г». // СПС «Консультант Плюс»  

https://urait.ru/bcode/530724
https://liber.rsuh.ru/elib/000009517
https://urait.ru/bcode/510519
https://znanium.com/catalog/document?id=398298
https://znanium.com/catalog/document?id=414081
https://znanium.com/catalog/product/1937181
https://znanium.com/catalog/product/1021625
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5. Постановление Правительства от 30.12.2003 №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации ЧС». // СПС «Консультант Плюс»  
6. Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 №804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» // СПС «Консультант 
Плюс»  
7. Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении 
Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» // СПС «Консультант Плюс»  
8. Приказ МЧС России от 01.10.2014 № 543 «Об утверждении Положения об 
организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты» // СПС 
«Консультант Плюс»  
9. Приказ МЧС России от 27.03.2020 № 217 «Об утверждении Положения о 
территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» // 
СПС «Консультант Плюс» 

 
Г. Интернет-ресурсы 

- http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской федерации. 
- http://elibrary.ru- крупнейшая российская электронная библиотека. 

 
9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 
− Презентации к лекциям. 
 
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: http://www.mil.ru 

- Министерство обороны Российской федерации 
http://www.mil.ru - Министерство обороны Российской федерации 

 
9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины (При необходимости) 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 
обеспечения освоения дисциплины:  

− компьютерные презентации интерактивных лекций – (общее число слайдов – 
105); 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 
число вопросов – 270); 

− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 
число вопросов – 100). 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 
URL: http://window.edu.ru/  (дата обращения: 30.05.2024). 

2. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –
URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 30.05.2024). 

3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL:  
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P
21DBN=IBIS (дата обращения: 30.05.2024). 

http://www.mil.ru/
http://elibrary.ry/
http://www.mil.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.mil.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
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4. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/ (дата 
обращения: 30.05.2024). 

5. ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2023 от 25.09.2023г.; 
лицензионный договор № 33.02-P-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 
26.09.2023г. по 25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

6. ЭБС «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 
27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

7. ЭБС «ZNANIUM» (договор № 146 эбс / 33.02-Р-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. Срок 
действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

8. ЭБС «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024/33.02-Л-3.1-7787/2024 от 
23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https:// studentlibrary.ru/ 

 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы военной 

подготовки» проводятся в форме лекционных, практических занятий и самостоятельной 
работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную 
среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Наименование 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория  Учебная мебель, компьютеры, проектор, 

экран ауд. 350-а. 
приспособлено* 

Аудитория для 
проведения занятий 
практического типа 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, 
экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, 
экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Учебная мебель, компьютеры, проектор, 
экран ауд. 350-а. 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов (ауд. 
213-а) 

Учебная мебель. 
Компьютеры с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к 
сети «Интернет», электронным 
образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного каталога 

приспособлено* 

https://www.intuit.ru/
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НИ РХТУ, системе управления учебными 
курсами Moodle, принтер 
11.2. Учебно-наглядные пособия: 

Наглядные материалы (специализированные стенды, плакаты, видеофильмы, 
учебные пособия, презентации). 
 

11.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса;  
Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в 

электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная 
библиотека электронных изданий 

 
11.4. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - 
The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется 
под лицензией в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine 
Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-
c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat 

Reader являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 
(MPL)) 

 
12. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Знает, умеет, владеет необходимо заполнить в соответствии с формулировками 
п.2 и расстановкой по разделам п.5. 

Наименование  
разделов Основные показатели оценки 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Раздел 1. 
Гражданская 
оборона как 
система 
общегосударст
венных мер по 
защите 
населения от 
опасностей, 
возникающих 
при ведении 
военных 
действий или 
вследствие 
этих действий. 

Знать: 
- основные требования руководящих документов по вопросам ГО и 

защиты населения в чрезвычайных ситуациях; 
- задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности граждан от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

- основные способы и принципы организации гражданской защиты 
населения в современных условиях;  

Владеть: 
- навыками административно-управленческой связи в 

территориальной подсистеме РСЧС. 

Оценка за 
контрольную 
работу №1 
 
Оценка за диф 
зачет  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 2. 
Опасности, 
возникающие 
при ведении 
военных 
действий или 
вследствие 
этих действий. 

Знать: 
- основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также от последствий ЧС природного 
и техногенного характера; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 
и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  
- применять приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля; использовать средства 
индивидуальной защиты.  

- обрабатывать полученные результаты, составлять 
информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения.  

- четко действовать по сигналам оповещения, практически 
выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае 
производственной аварии на своем объекте; 

- навыками проведения эвакуационных мероприятий населения 
Владеть: 
- навыками проектирования и эксплуатации быстровозводимых 

защитных сооружений гражданской обороны.  
- навыками использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической 
разведки; 

- навыками проведения частичной санитарной обработки, 
- навыками дезактивации, дегазации и дезинфекции сооружений, 

территорий, техники, одежды и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), ветеринарной обработки животных, необходимые 
агрохимических мероприятий; 

Оценка за 
контрольную 
работу №2 
Оценка за диф 
зачет  

Раздел 3. 
Действия 
населения в 
условиях 
радиоактивно
го 
загрязнения 

Знать: 
- задачи и возможности ГО в обеспечении безопасности граждан от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 
и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 

Оценка за 
контрольную 
работу №3 
 
 
Оценка за диф 
зачет  
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обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  
- применять приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля; использовать средства 
индивидуальной защиты.  

- обрабатывать полученные результаты, составлять 
информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения.  

- четко действовать по сигналам оповещения, практически 
выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае 
производственной аварии на своем объекте; 

Владеть: 
- навыками проведения эвакуационных мероприятий населения;  
- навыками использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической 
разведки; 

- навыками проведения частичной санитарной обработки, 
- навыками дезактивации, дегазации и дезинфекции сооружений, 

территорий, техники, одежды и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), ветеринарной обработки животных, необходимые 
агрохимических мероприятий; 

Раздел 4. 
Действия 
населения при 
угрозе и 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуаций 
природного 
характера. 

Знать: 
- задачи и возможности Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
обеспечении работников организаций, объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также от последствий ЧС природного 
и техногенного характера; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 
и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  
- обрабатывать полученные результаты, составлять 

информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 

Оценка за 
контрольную 
работу №4 
Оценка за диф 
зачет  
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телеобращения.  
- четко действовать по сигналам оповещения, практически 

выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае 
производственной аварии на своем объекте; 

Владеть: 
- навыками проведения эвакуационных мероприятий населения; 

Раздел 5. 
Действия 
населения при 
угрозе и 
возникновени
и 
чрезвычайны
х ситуаций 
техногенного 
характера 

Знать: 
- задачи и возможности Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
обеспечении работников организаций, объектов экономики в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- основные мероприятия ГО и РСЧС по защите населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также от последствий ЧС природного 
и техногенного характера; 

- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 
и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации;  
- обрабатывать полученные результаты, составлять 

информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения.  

- четко действовать по сигналам оповещения, практически 
выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

- защищать себя и членов семьи от ЧС мирного и военного 
времени, четко и уверенно действовать в случае 
производственной аварии на своем объекте; 

Владеть: 
- навыками проведения эвакуационных мероприятий населения;  
- навыками использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической 
разведки; 

- навыками проведения частичной санитарной обработки, 
- навыками дезактивации, дегазации и дезинфекции сооружений, 

территорий, техники, одежды и средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), ветеринарной обработки животных, необходимые 
агрохимических мероприятий; 

Оценка за 
контрольную 
работу №5 
Оценка за диф 
зачет  
 
 

Раздел 6. 
Действия 

Знать: 
- основные принципы, средства и способы защиты от ЧС мирного 

Оценка за 
контрольную 
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населения при 
угрозе и 
совершении 
террористичес
ких актов 

и военного времени, а также свои обязанности и правила 
поведения при их возникновении; 

- методы формирования у людей психологической устойчивости к 
стрессовому воздействию факторов ЧС, пути привития навыков 
управления своим психологическим состоянием; 

- тенденции и технологии развития автоматизированных систем 
организационно-управленческой деятельности в области 
обеспечения гражданской защиты населения и территорий; 
характеристику современных средств поражения и последствия, в 
результате их применения.  

Уметь: 
- прогнозировать и оценивать обстановку при возникновении 

чрезвычайной ситуации 
- обрабатывать полученные результаты, составлять 

информационные тексты при возникновении и развитии ЧС, 
доводить их до населения; организовывать взаимодействие со 
средствами массовой информации осуществлять радио и 
телеобращения. 

работу №6 
Оценка за диф 
зачет  
 

Раздел 7. 
Оказание 
первой 
медицинской 
помощи. 
Основы ухода 
за больными. 

Владеть: 
- навыками оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

повреждениях. 

Оценка за 
контрольную 
работу №7  
 
Оценка за диф 
зачет  

Раздел 8. 
Действия по 
сигналам 
оповещения 
гражданской 
обороны. 

Знать: 
- сигналы, способы и структуру организации оповещения 

населения при возникновении ЧС и в зоне ЧС; 
Уметь: 
- четко действовать по сигналам оповещения, практически 

выполнять основные мероприятия защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при ЧС природного и техногенного 
характера; 

Владеть: 
- понятийно-терминологическим аппаратом в сфере применения 

технических средств оповещения;  
- навыками подготовки, приема и передачи информации при 

организации оповещения. 

Оценка за 
контрольную 
работу №8 
 
Оценка за диф 
зачет  
 
Оценка за 
реферат 
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13. 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 высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 
решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.02.2015, протокол № 6; 

− Положением об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Новомосковском институте РХТУ им. Д.И. Менделеева», 
принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 27.12.2022, протокол 
№ 5; 
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Приложение 1 
  

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108. Форма промежуточного контроля: зачет с 
оценкой. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре (очная форма обучения) 
 
2. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: дать студентам знаний, умений и навыков организации и ведения, 
силах и средствах гражданской обороны, а также правах и обязанностях граждан 
Российской Федерации в области гражданской обороны.  

Задачи дисциплины: 
1. формирование у студентов навыков адекватных действий в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени;  
2. привитие студентам практических навыков в использовании средств коллективной и 

индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  
3. формирование у студентов навыков по принятию решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 
также принятия мер по ликвидации их последствий; 

4. вооружить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для обеспечения устойчивости функционирования объектов и 
технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

 
3. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите 
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий. 
Раздел 2. Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. 
Раздел 3. Действия населения в условиях радиоактивного загрязнения 
Раздел 4. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 
Раздел 5. Действия населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 
Раздел 6. Действия населения при угрозе и совершении террористических актов 
Раздел 7. Оказание первой медицинской помощи. Основы ухода за больными. 
Раздел 8. Действия по сигналам оповещения гражданской обороны. 
 
4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующим 
результатом обучения по дисциплине:  
 
Наименование 

категории 
(группы) УК 

Код и наименование 
УК 

Код и наименование индикатора достижения 
УК 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния 
на жизнедеятельность элементов  среды 
обитания (технических средств, 
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повседневной жизни и 
в профессиональной 
деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения 
природной среды, 
обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе 
при угрозе и 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций и военных 
конфликтов. 

технологических процессов, материалов, зданий 
и сооружений, природных и социальных 
явлений) 
УК-8.2 Идентифицирует опасные и вредные 
факторы в рамках осуществляемой 
деятельности 
УК-8.3 Выявляет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте; предлагает  мероприятиях по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций 
УК-8.4 Разъясняет правила поведения при  
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; 
оказывает первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных мероприятиях 

 
5. Виды учебной работы и их объем 

 

Вид учебной работы 
Объем дисциплины 

ЗЕ Акад. 
ч. 

Астр.
ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 4 
Контактная работа – аудиторные занятия: 1,89 68 2,52 
в том числе в форме практической подготовки (при 
наличии)    
Лекции 0,72 26 0,96 
в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    
Практические занятия (ПЗ) 1,17 42 1,56 
в том числе в форме практической подготовки (при наличии)    
Самостоятельная работа 1,10 39,6 1,47 
Самостоятельное изучение разделов дисциплины (или другие 
виды самостоятельной работы) 1,10 39,6 1,47 
Вид контроля:  
Контактная работа – промежуточная аттестация 0,01 0,4 0,01 
Вид итогового контроля:  Диф.зачет 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
«_________________________________» 

 
основной образовательной программы 

______________________________________________________ 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

«_______________________________________________________» 
наименование ООП 

Форма обучения: _______________ 
 

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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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы дисци-
плины 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.04.2017 г N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бака-
лавриат по специальности 18.03.01 Химическая технология, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2020г. N 922 (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 19.08.2020 г. N 59336) (далее – стандарт); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министер-
ства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Россий-
ской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 
1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168);  

Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обу-
чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных ор-
ганизациях 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Мен-
делеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положение об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, 
ОПОП) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования – бакалавриат по специальности 04.05.01 Фундаменталь-
ная и прикладная химия, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.08.2020г. N 922 (Зарегистрировано в Минюсте России19.08.2020 г. N 59336), ре-
комендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накоп-
ленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Естественнонаучные и математиче-
ские дисциплины» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа рассчи-
тана на изучение дисциплины в течение 3-х семестров. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины ФИЗИКА является обеспечение базовой подготовки студен-

тов в области классической и современной физики 
Задачи преподавания дисциплины: 

- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи; 
- овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач; 
- формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному 
научному анализу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании новой 
техники и новых технологий; 
- освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления  природы, и пределов 
применимости этих теорий для решения современных и перспективных технологических задач; 
-формирование у студентов представлений о естественнонаучной картине мира. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина Б1.О.13 Физика относится к Обязательной части блока 1. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика,  и является основой для 

последующих дисциплин: Химия, Химическая технология, Физика полимеров, Техническая термоди-
намика, Прикладная механика, Материаловедение и защита от коррозии, Электротехника и промыш-
ленная электроника.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций: 
– Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения: 
Наименование 
категории 
(группы) УК 

Код и наименование УК 
выпускника Код и наименование индикатора достижения 

Универсальные 
компетенции 

УК-1. Способен осу-
ществлять поиск, крити-
ческий анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для 
решения поставленных 
задач 

 

 

 

 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, ис-
ходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и огра-
ничений 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые со-
ставляющие. Определяет, интерпретирует и ранжи-
рует информацию, требуемую для решения постав-
ленной задачи 
УК-1.2 Осуществляет поиск информации для реше-
ния поставленной задачи по различным типам запро-
сов  
УК-1.3 При обработке информации отличает факты 
от мнений, интерпретаций, оценок, формирует соб-
ственные мнения и суждения, аргументирует свои 
выводы и точку зрения  

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные ва-
рианты решения поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставлен-
ной цели, определяет связи между ними и ожидае-
мые результаты их решения 

 
 

– Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения 
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Наименование 
категории (груп-
пы) общепро-
фессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
ОПК выпускника Код и наименование индикатора достижения ОПК 

Общепрофессио-
нальные компе-

тенции 

ОПК-2. Способен исполь-
зовать математические, 
физические, физико-
химические, химические 
методы для решения за-
дач профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1Знает современные математические и физи-
ко-химические методы для решения задач професси-
ональной деятельности 

ОПК-2.2 Владеет и использует современные методы 
и базы данных для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.3. Применяет основные экспериментальные 
методы исследования физико-химических свойств 
веществ, а также теоретические законы естественно-
научных дисциплин к решению практических вопросов 

   
– Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Задача профессио-
нальной деятельно-

сти 

Объект или об-
ласть знания 

Код и наименова-
ние ПК 

Код и наименование инди-
катора достижения ПК 

Основание (профессио-
нальный стандарт, анализ 
опыта) Обобщенные тру-

довые функции 
Тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательский 

Научно-
технические раз-
работки; опытно-
конструкторские 
разработки и внед-
рение химической 
продукции различ-
ного назначения, 
метрология, сер-
тификация и тех-
нический контроль 
качества продук-
ции  

Химические 
вещества, ма-
териалы, сырь-
евые ресурсы, 
источники 
профессио-
нальной ин-
формации, хи-
мические про-
цессы и явле-
ния, професси-
ональное обо-
рудование;  
документация 
профессио-
нального и 
производ-
ственного 
назначения  

ПК 5. Способен 
осуществлять 
проведение ра-
бот по обработ-
ке и анализу 
научно-
технической 
информации и 
результатов ис-
следований, 
выполнять 
эксперименты и 
оформлять ре-
зультаты иссле-
дований и раз-
работок, готов-
ность осу-
ществлять под-
готовку доку-
ментации, про-
ектов 
планов и про-
грамм проведе-
ния отдельных 

 б  

 

ПК 5.4. Готов использо-
вать знания основных 
физических теорий для 
решения возникающих 
физических задач, само-
стоятельного 
приобретения физиче-
ских знаний, для понима-
ния принципов работы 
приборов и устройств, в 
том числе выходящих за 
пределы 
компетентности конкрет-
ного направления 

 

Профессиональный стан-
дарт № 32 Специалист по 
научно-
исследовательским и 
опытно-конструкторским 
разработкам, утвержден 
приказом Министерства 
труда и социальной защи-
ты Российской Федера-
ции от 4 марта 2014 г. N 
121н. (код 40.011, уровень 
квалификации 7, D/01.7)  
Осуществление научного 
руководства в соответ-
ствующей области зна-
ний.  

 
 
 
 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: - физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, 
электродинамики, статистической физики и термодинамики, квантовой физики; смысл фундамен-
тальных физических законов, принципов и постулатов; их формулировки и границы применимо-
сти; связь широкого круга физических явлений с фундаментальными принципами и законами фи-
зики; основные методы решения задач по описанию физических явлений; методы обработки дан-
ных с использованием стандартных способов аппроксимации численных характеристик. 

Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; 
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определять пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектировать 
процессы по 
их 

устранению; критически оценивать надежность источников информации, формулировать заключения и 
выводы по результатам анализа литературных данных; применять теоретические знания и 
экспериментальные методы исследования при решении профессиональных задач; систематизировать и 
анализировать результаты химических экспериментов, наблюдений, измерений; предлагать интерпретацию 
результатов собственных экспериментов с использованием физических законов и представлений; 
обрабатывать данные с использованием стандартных методов, представлять обработанную 
экспериментальную и теоретическую информацию в устной и письменной форме, в том числе с 
использованием современных компьютерных технологий; планировать и проводить эксперименты. 
Владеть: базовыми знаниями в области математики и физики при планировании работ химической 
направленности; навыками работы с широким кругом физических приборов и оборудования; навыками 
обоснования своих суждений и выбора метода исследования. 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Вид учебной работы 
Всего                        Семестр №  

1 2   

з.е. акад. ч. з.е
. акад. ч. з.е. акад. ч.   

Общая трудоемкость дисциплины 10
 

360 5 180 5 180   
Контактная работа - аудиторные за-
нятия: 

 168  84  84   

Лекции  68  34  34   
Лабораторные работы (ЛР)  52  26  26   
Практические занятия  48  24  24   

Контроль 
 71,2  35,6  35,6   

Самостоятельная работа  118  59  59   

Формы контроля:  Экзамен экзамен  

Контактная работа - промежуточная ат-
тестация 

 2,8  
 1,4  1,4   

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак часы 

№ раздела Наименование раздела 
дисциплины Всего  

  
Лекции 

 

Лаб. 
раб. 

СРС. 
(включая 

контрольные) 

Кон-
троль 

 Установочная лекция. 1 1    

1 Кинематика, динамика. 54 2 6 46  

2 
Законы сохранения. СТО 
Механические колебания. 
Волны 

49 2 2 45 
 

3 Молекулярная физика 63 1 2 60  

 Экзамен 0,3    0,3 

 Подготовка к экзамену 12,7   31 12,7 

 Всего 180 6 10 151 13 

 
 

  ак. часы 
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6.2. Содержание разделов дисциплины  

   
№ 

раздепа 
Наименование раздела дис-

циплины Содержание раздела 

 
1 

 
Кинематика. Динамика. 

Радиус-вектор, Скорость. Уравнение пути. Ускорение. 
Вращательное движение. Законы Ньютона. Импульс. За-
кон динамики вращательного движения. Работа. Мощ-
ность. Работа и кинетическая энергия. Работа неконсерва-
тивных сил и механическая энергия 

 
2 

 
Механические колебания. Вол-
ны. 

Закон сохранения импульса. момента импульса. механиче-
ской энергии. Принцип относительности Галилея, Эйн-
штейна,. Взаимосвязь массы и энергии в СТО. Колебания. 
Дифференциальное и кинематическое уравнение колеба-
ний. Маятники. Механические волны. 

 
3 

 
Молекулярная физика 

Основные представления молекулярно-кинетической тео-
рии и термодинамики. Идеальный газ. Внутренняя энер-
гия. Количество теплоты. Теплоемкость. Первое начало 
термодинамики. Адиабатный процесс. Второе начало 
термодинамики. КПД Теплового двигателя 

4 Электростатика, ток 

Электрический заряд. Закон кулона. Электрическое поле. 
Теорема Гаусса для электрического поля. Работа в элек-
трическом поле. Электрическое поле в диэлектрике. 
Электроемкость Объемная плотность энергии электриче-
ского поля. Электрический ток. Сила и плотность тока.  
Электродвижущая сила. Закон Ома. Сопротивление про-
водников, Работа и мощность постоянного тока 

5 Магнитное поле 

 Магнитное поле. Закон Био-Савара- Лапласа. Магнитное 
поле прямолинейного и  кругового проводников.  Цирку-
ляция вектора магнитной индукции. Сила Ампера, Ло-
ренца. Классификация магнетиков.  

6 . ЭДС индукции 

Явление электромагнитной индукции. ЭДС индукции. 
Явление самоиндукции. Индуктивность. ЭДС самоиндук-
ции. Энергия магнитного поля  Система уравнений Макс-
велла в интегральной форме и физический смысл входя-

№ раздела Наименование раздела дис-
циплины 

Всего 
 

Лекции 
 

Лаб. 
раб.  

 

СРС 
(включая кон-

трольные) 

Кон-
троль 

4 Электростатика, ток 66 2 4 60  
5 Магнитное поле.   50 2 4 44  
6 ЭДС индукции 51 2 2 47  

 Вид аттестации  (экзамен) 0,3    0,3 
 Подготовка к экзамену 12,7   31 12,7, 
Всего  180 6 10 151 13 

№ 
 раздела 

Наименование раздела 
дисциплины 

ак. часы 

Всего 
 

Лекции 
 

Лаб. раб 
СРС. 

(включая кон-
трольные) 

Кон-
троль 

7 Волновая оптика 45 2 2 41  
8 Квантовая оптика 45 2 4 39  

9 
Физика атомов и моле-
кул.  45 2 2 41 

 

 Экзамен 0,3    0,3 
 Подготовка к экзамену 8,7    8,7 

Всего  144 6 8 121 9 
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щих в нее уравнений 

         7 Волновая оптика 

Электромагнитная природа света. Интерференция плос-
ких волн. Разность фаз и оптическая разность хода. По-
ложение максимумов и минимумов при интерференции 
от двух источников света. Интерференция в тонких 
пленках. Дифракция света. Принцип Гюйгенса-Френеля. 
Метод зон Френеля. Дифракция на щели. Дифракцион-
ная решетка. Поляризация свеа. Поляризаторы. Закон 
Малюса.  

8 
 
Квантовая оптика 

Излучение нагретых тел. Абсолютно черное тело. Законы 
Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Гипотеза Планка. 
Фотоэффект и эффект Комптона.  

9 

 
 
 
Физика атомов и молекул. 

Корпускулярно-волновой дуализм света. Принцип не-
определенности. Уравнение Шредингера. Понятие о 
квантовании, квантование энергии. Частица в одномер-
ной потенциальной яме, квантовый гармонический ос-
циллятор, туннельный эффект. Стационарное уравнение 
Шредингера для атома водорода. Энергия атома водоро-
да, квантовые числа. Спектр излучения атома водорода. 
Строение атомов и периодическая система химических 
элементов Д.М. Менделеева 

 
 
 

7.СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Разделы В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: физические основы 
механики, физики колеба-
ний и волн, электричества 
и магнетизма, электроди-
намики, статистической 
физики и термодинамики, 
квантовой физики; смысл 
фундаментальных физиче-
ских законов, принципов и 
постулатов; их формули-
ровки и границы примени-
мости; связь широкого 
круга физических явлений 
с фундаментальными 
принципами и законами 
физики; основные методы 
решения задач по описа-
нию физических явлений; 
методы обработки данных 
с использованием стан-
дартных способов аппрок-
симации численных харак-
теристик 

Уметь: анализировать проблемную ситуа-
цию как систему, выявляя ее составляющие и 
связи между ними; определять пробелы в 
информации, необходимой для решения про-
блемной ситуации, и проектировать процес-
сы по их устранению; критически оценивать 
надежность источников информации, фор-
мулировать заключения и выводы по резуль-
татам анализа литературных данных; приме-
нять теоретические знания и эксперимен-
тальные методы исследования при решении 
профессиональных задач; систематизировать 
и анализировать результаты химических экс-
периментов, наблюдений, измерений; пред-
лагать интерпретацию результатов собствен-
ных экспериментов с использованием физи-
ческих законов и представлений; обрабаты-
вать данные с использованием стандартных 
методик, представлять обработанную экспе-
риментальную и теоретическую информацию 
в устной и письменной форме, в том числе с 
использованием современных компьютерных 
технологий; планировать и проводить экспе-
рименты 

Владеть: базо-
выми знаниями в 
области матема-
тики и физики 
при планировании 
работ химической 
направленности; 
навыками работы 
с широким кру-
гом физических 
приборов и обо-
рудования; навы-
ками обоснования 
своих суждений и 
выбора метода 
исследования 

1.  + + + 
2.  + + + 
3.  + + + 
4.    + 
5.  + + + 
6.  +   
7.  +   
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В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и инди-

каторами их достижения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раз-
делы 

Код и наименование компетенции: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный 
 подход для решения поставленных задач 
 

Код и наименование 
компетенции: 
УК -2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограни-
чений 
 

Код и наименование индикатора достижения компетенции Код и наименование ин-
дикатора достижения 
компетенции 
 

УК-1.1 Анализирует 
задачу, выделяя её 
базовые составляю-
щие. Определяет, 
интерпретирует и 
ранжирует инфор-
мацию, требуемую 
для решения постав-
ленной задачи 

УК-1.2 Осу-
ществляет поиск 
информации для 
решения постав-
ленной задачи 
по различным 
типам запросов 
 

УК-1.3 При обработке 
информации отличает 
факты от мнений, интер-
претаций, оценок, фор-
мирует собственные 
мнения и суждения, 
аргументирует свои вы-
воды и точку зрения; 
 

УК-1.4 Рассматривает 
и предлагает воз-
можные варианты 
решения поставлен-
ной задачи, оцени-
вая их достоинства и 
недостатки 
 

УК-2.1 Определяет круг задач в 
рамках поставленной цели, 
определяет связи между ними и 
ожидаемые результаты их реше-
ния 
 

1.  +  + + + 
2.  +  + +  
3.  + + +  + 
4.   +   + 
5.  + + + +  
6.  +  + +  
7.  +  + +  
8.  + +   + 
9.   + + + + 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раз-
делы 

Код и наименование компетенции: 
ОПК-2. Способен использовать математические, физиче-
ские, физико-химические, химические методы для решения 
задач профессиональной деятельности 

Код и наименование компетенции: 
ПК 5. Способен осуществлять проведение 
работ по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов ис-
следований, 
выполнять 
эксперименты и оформлять результаты ис-
следований и разработок, готовность осу-
ществлять подготовку документации, проек-
тов 
планов и программ проведения отдельных 
этапов работ 
 

Код и наименование индикатора достижения компетен-
ции 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 
 

8.  + + + 
9.  + + + 
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ОПК-2.1 Знает 
современные ма-
тематические и 
физико-
химические мето-
ды для решения 
задач профессио-
нальной деятель-
ности 

ОПК-2.2 Вла-
деет и исполь-
зует современ-
ные методы и 
базы данных 
для решения 
задач профес-
сиональной 
деятельности 
 

 
ОПК-2.3. Применяет 
основные эксперимен-
тальные методы ис-
следования физико-
химических свойств 

 ПК 5.4. Готов использовать знания основных 
физических теорий для решения возникаю-
щих физических задач, самостоятельного 
приобретения физических знаний, для пони-
мания принципов работы приборов и 
устройств, в том числе выходящих за преде-
лы 
компетентности конкретного направления 

1 +  +  + 
2 +  +   
3 + + +  + 
4  +   + 
5 + + +   
6 +  +   
7 +  +   
8 + +   + 
9  + +  + 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия учебным планом не предусмотрены 

 
8.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемо-
го в дисциплине «Физика», позволяет освоить методы экспериментальных исследований, технику 
лабораторных работ. 
8.2.1Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают в первом семестре 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ часы 

1 1,2 Изучение закона динамики вращательного движения 6 
2 1,2 Проверка основного закона динамики вращательного 

движения 
6 

3 1 Проверка закона сохранения момента импульса  6 
4 2 Изучение затухающих колебаний  6 
5 3 Определение отношения теплоемкостей газов или 

Определение универсальной  газовой   
6 

 

8.2.2Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают во втором семестре 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ часы 

1. 4 .Исследование электростатического поля  6 
2 4 Определение электрического сопротивления проводни-

ков. Определение ЭДС источника тока  
6 

3 5 Исследование магнитного поля соленоида  Измерение 
горизонтальной составляющей сти магнитного поля 
Земли  

6 

4 5 Определение удельного заряда электрона 6 
5 6 Определение длины световой волны с помощью колец 

Ньютона  или Определение длины световой волны с по-
мощью бипризмы Френеля или Определение длины све-
товой волны с помощью дифракционной решетки 

6 

1 7 Изучение явления внешнего фотоэффекта   6 
2 7 Определение постоянной Стефана - Больцмана 6 
3 9 Определение постоянной Ридберга 6 
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4 9 Определение первого потенциала возбуждения 6 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и преду-

сматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы,  
- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче лабораторного практикума  
- подготовка к зачетам и экзаменов  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, сту-
дентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение прой-
денного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведени-
ями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источни-
ками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографи-
ческих данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традицион-
ных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с при-
менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образова-
тельные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 
работы студентов в информационной образовательной среде.  

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учеб-

никам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затра-

те времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Решение контрольных работ 

Решение контрольных работ способствует усвоению лекционного теоретического материала, направлены на 
отработку навыков, и охватывают все основные разделы дисциплины. 

 В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соот-
ветствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Оценивание практических заданий входит в защиту контрольных.. 

11.4. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде компьютерных тестов к допуска и защитам по лабораторных работ. Оценивается ход лабора-
торных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести актив-
ную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 
по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспек-
ты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 
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11.6. Реферат 
Рабочей программой не предусмотрены 

11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач общего курса физики 

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен лич-
ным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Возникшая академическая за-
долженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осо-
знания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения про-
фильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при прове-
дении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а 
именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных ра-
бот, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студен-
тов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике вари-
анты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, аргу-
ментированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума  

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику  лабораторных работы, 
указанных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока. Маршрутный лист выдается студенту за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 
студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 
работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде  

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовно-
сти студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему установ-
ки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (техниче-
ские характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измере-
ний; 
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б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение ра-
ботать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной рабо-
те. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и ка-
ким методом он будет измерять; 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия могут 
воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не преду-
смотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 
группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. На расчетных страницах должны обязательно при-
сутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. На 
этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается 
зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» 
и «защита» с указанием даты.  

8. Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 
учета выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему 
занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил за-
нятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на за-
четной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под руко-
водством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 
Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению контрольных работ 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных обо-
значениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
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6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких гро-
моздких уравнений целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем 
определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все 
эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, 
полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степе-
ни (например, вместо 24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнару-
жить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоя-
тельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся 
успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так 
как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний ве-
чер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее 
содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в 
разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к ре-
шению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму  

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освое-
нии курса РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику  лабораторных работ, 
указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за неделю до начала лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 
которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 
пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабора-
торной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, 
контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовно-
сти студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в протоколе лабораторной работы  имеется описание текущей лабораторной  работы: название работы, тео-
ретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 
принадлежностей, перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 
работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной ра-
боте. 

Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и ка-

ким методом он будет измерять; 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставля-

ется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на  

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учеб-

ной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы..  
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за 

«допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
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концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностя-
ми обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Освоение дисциплины лица-
ми с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и коллективного использования. 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обуче-
ния может проводиться в несколько этапов 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Полный перечень электронных 
информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, представлен в основной образовательной 
программе. 
 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
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а) ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Учебники 
№ 
п/п 

Основная литература Режим доступа Обемпечен-
ность 

1 Трофимова  Т.И. Курс физики. -М, «Высшая 
школа», 2007 

Библиотека НИ РХТУ Да 

2 Епифанов Г.И. Физика твердого тела.  Изда-
тельство «Лань», 2010 

Библиотека НИ РХТУ Да 

3 Савельев И.В. Курс физики, в 3-х томах.. -М, 
«Наука»,1988, 1989 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Задачники 

5 Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физи-
ке. 2006 

Библиотека НИ РХТУ Да 

6 Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему 
курсу физики,1990,2005 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Лабораторные практикумы 
7 Подольский В.А.,Гукасов А.С.,Логачева 

В.М.,Резвов Ю.Г.,Сивкова О.Д Л абораторный 
практикум по физике. Част ь 1. Механика . мо-
лекулярная физика.  

Сайт НИ РХТУ.Фи.зика 
https://moodle.nirhtu.ru/cours
e/index.php?categoryid=22 

Да 

8 Подольский В.А.,Гукасов А.С.,Логачева 
В.М.,Резвов Ю.Г.,Сивкова О.Д Лабораторный 
практикум по физике. Часть 2. Электро-
магнетизм. Новомосковск, 2017г 

Сайт НИ РХТУ.Фи.зика 
https://moodle.nirhtu.ru/cours
e/index.php?categoryid=22 

Да 

9 Резвов Ю.Г.Сивкова О.Д., Логачева В.М., По-
дольский В.А., Гукасов А.С. Лабораторный 
практикум по физике . Ч. 3а. Волновая опти-
ка.Новомосковск, 2019 

Сайт НИ РХТУ.Фи.зика 
https://moodle.nirhtu.ru/cours
e/index.php?categoryid=22 

Да 

10 Подольский В.А Резвов Ю.Г.Сивкова О.Д., 
Логачева В.М., Гу касов А.С. Лабораторный 
практикум по физике. Часть 4. Физика твердо-
го тела  Новомосковск, 2017 

Сайт НИ РХТУ.Фи.зика 
https://moodle.nirhtu.ru/cours
e/index.php?categoryid=22 

Да 

11 Подольский В.А.,  Резвов Ю.Г.Сивкова О.Д., 
Логачева В.М., Гукасов А.С. Лабораторный 
практикум по физике  Ч. 3б. Квантовая оптика 
.Новомосковск, 2019 

Сайт НИ РХТУ.Фи.зика 
https://moodle.nirhtu.ru/cours
e/index.php?categoryid=22 

Да 

б) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛОИТЕРАТУРА 
12 Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. 

Учеб. Пособие для студ. Вузов. М.: Академия. 
2015. -720с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

13 Подольский В.А., Логачева В.М., Резвов Ю.Г 
Сивкова О.Д., Физика. Часть1. Конспект лек-
ций для бакалавров Новомосковск, 2021 

Библиотека НИ РХТУ Да 

14 Сивкова О.Д Подольский В.А., Логачева В.М., 
Резвов Ю.Г., Электромагнетизм  : конспект 
лекций по физике для бакалавров, издание 2 
исправленное. Новомосковск, 2019 

Сайт НИ РХТУ.Фи.зика 
https://moodle.nirhtu.ru/course/
index.php?categoryid=22 

Да 

15 Подольский В.А., Логачева В.М., Резвов Ю.Г 
Сивкова О.Д Электрическое поле. Постоян-
ный Электрический ток. Конспект лекций по 
физике для бакалавров. Новомосковск, 2018 

Сайт НИ РХТУ.Фи.зика 
https://moodle.nirhtu.ru/course/
index.php?categoryid=22 

Да 

16 Борщан В.С.Гукасов А.С.Резвов Ю.Г. 
Сивкова О.Д. Волновая оптика (конспект лек-
ций)Новомосковск, 2002 

Сайт НИ РХТУ.Фи.зика 
https://moodle.nirhtu.ru/course/
index.php?categoryid=22 

Да 

17 Коняхин В.П.,  В.П. Кощенко В.И. Примеры 
решения задач по теме: «Физические основы 
механики».- Новомосковск, 1996 

 

Сайт НИ РХТУ.Фи.зика 
https://moodle.nirhtu.ru/course/
index.php?categoryid=22 

Да 

18 Кощенко В.И., Резвов Ю.Г.Колебания и волны 
(примеры решен. задач) . - Новомосковск,1998 
 

Сайт НИ РХТУ.Фи.зика 
https://moodle.nirhtu.ru/course/
index.php?categoryid=22 

Да 

19 Дюков А.Л., Коняхин В.П. Примеры решения 
задач по теме: «Молекулярная физика и тер-
модинамика». - Новомосковск, 2000 

Сайт НИ РХТУ.Фи.зика 
https://moodle.nirhtu.ru/course/
index.php?categoryid=22 

Да 

20 Григорьев В.В. Коняхин В.П. и др. Примеры Сайт НИ РХТУ.Фи.зика Да 
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12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.  

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
http://newlibrary.ru/author/savelev_i_v_.html (Савельев И.В. В трех томах) 
http://physics.nad.ru (Физика в анимациях) 
http://lib.mexmat.ru/books/7397, http://lib.mexmat.ru/books/7399 (Зисман Г.А., Тодес О.М., Курс общей физики, 
т. I, II)  
http://lib.mexmat.ru/books/42824 (Чертов  А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике) 
http://edu.uray.ru/post/248   (некоторые лекционные демонстрации)  
http://NIRHTU (сайт кафедры Естественонаучные и математические дисциплины, дисциплина «Физика 
– конспекты лекций, примеры решения задач) 

 
При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения освое-

ния дисциплины: 
- контрольные вопросы к лабораторным работа в лабораторных практикумах  

- информационно-методические материалы: учебно-методические разработки в элек-
тронном виде (Сайт НИ РХТУ.Фи.зика https://moodle.nirhtu.ru/course/index.php?categoryid=22) 

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Физика» проводятся в форме аудитор-

ных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся,  

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
Лекционная аудитория 
302(корпус 4) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная  техника для  просмотра видеоматериалов (постоянное 
хранение препараторская 304), экран.  

приспособлено 

Препараторская  для 
хранения лекционных 
демонстраций и плакатов 304 
(корпус 4) 

Шкафы, стулья, оборудования, стенды, плакаты для лекционных 
демонстраций.  
 

 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов 326а (корпус 4) 

ПК с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ 
РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 

приспособлено  

Учебная лаборатория 
«Механика и молекулярная 
физика 310 (корпус 4). 
Предназначена для 
поведения лабораторных 
работ и практических 
занятий 

Лабораторные столы, стулья, шкафы для хранения оборудования, доска, 
мел.  Установками по темам лабораторных работ, приведенных в табли-
це 1-го семестр. Лабораторные работы включают типовой комплект 
оборудования по курсу «Механика» - изготовлены ООО НПП «Учебная 
техника – Профи», Челябинск; осциллограф GOS, вакуумный насос 
2НВР -5ДМ, насосы Комовского, манометры.  

приспособлено  

решения задач по теме: «Электростатика, по-
стоянный ток».- Новомосковск, 1995 

https://moodle.nirhtu.ru/course/
index.php?categoryid=22 

21 Подольский В.А. Григорьев В.В. и др. Элек-
тромагнетизм. Примеры решения задач. - Но-
вомосковск,  1997 

Сайт НИ РХТУ.Фи.зика 
https://moodle.nirhtu.ru/course/
index.php?categoryid=22 

Да 

22 Черков В.М.,Борщан В.С. Сивкова О.Д.идр. 
Оптика. Примеры решения задач. - Новомос-
ковск 1999 

Сайт НИ РХТУ.Фи.зика 
https://moodle.nirhtu.ru/course/
index.php?categoryid=22 

Да 

http://newlibrary.ru/author/savelev_i_v_.html
http://physics.nad.ru/
http://lib.mexmat.ru/books/7397
http://lib.mexmat.ru/books/7399
http://lib.mexmat.ru/books/42824
http://edu.uray.ru/post/248
http://nirhtu/
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Учебная лаборатория  
«Электричество и 
электромагнетизм» 310 
(корпус 4). Предназначена 
для поведения лабораторных 
работ и практических 
занятий 

Лабораторные столы, стулья, шкафы для хранения оборудования, доска, 
мел.  Установками по темам лабораторных работ 2-го семестр. Лабора-
торные работы включают лабораторные стенды «Электричество и маг-
нетизм» - изготовлены ООО НПП «Учебная техника – Профи», Челя-
бинск; модуль ФПЭ 04 – изготовлен ООО «Интес+», Москва; тангенс-
буссоль, осциллограф GOS. 

приспособлено 

Учебная лаборатория  
«Оптика» 311 (корпус 4). 
Предназначена для 
поведения лабораторных 
работ и практических 
занятий 

Лабораторные столы, стулья, шкафы для хранения оборудования, доска, 
мел.  Установками по темам лабораторных работ части 2-го семестр и 
части лабораторных работы 3-го семестр. Лаборатория оснащена 
бипризмами Френеля, микрометрами МОВ, поляриметр круговой, го-
ниометр лабораторный, осветитель ФП-74/1, лазеры ЛГН-207Б, люкс-
метр Ю-116, периметры, регуляторы напряжений, монохроматор УМ-2, 
осциллограф С1-55.   

приспособлено 

Учебная лаборатория 
«Физики твердого тела» 307 
Предназначена для 
проведения лабораторных 
таблице  3-го семестр 

Лабораторные столы, стулья, шкафы для хранения оборудования, доска, 
мел Лабораторные работы включают лабораторный стенд «Электриче-
ство и магнетизм» - изготовлены ООО НПП «Учебная техника – Про-
фи», Челябинск; лабораторные установки, разработанные и собранные 
на кафедре, которые включают источники питания, мультиметры, регу-
ляторы температуры, датчик Холла, измерители тока и напряжений.  

приспособлено 

Компьютерный зал 301 
(корпус 4). Предназначен для 
проведения компьютерного 
тестирования студентов 

Включает 18 компьютеров. Операционная систем Windovs XP, про-
грамма тестирования «SunRav». 

приспособлено 

Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 308 (корпус 4) 

Шкафы, стеллажи для  приборов и  стендов, необходимые для 
проведения профилактического обслуживания учебного оборудования, 
его замены и ремонта 

приспособлено 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
Наименование 
разделов Основные показатели оценки Формы и методы контроля 

и оценки 
 
 
 
 
 
 

1-4, 8-9 

Знать: - физические основы механики, физики 
колебаний и волн, электричества и магнетизма, 
электродинамики, статистической физики и 
термодинамики, квантовой физики; смысл фун-
даментальных физических законов, принципов 
и постулатов; их формулировки и границы 
применимости; связь широкого круга физиче-
ских явлений с фундаментальными принципами 
и законами физики; основные методы решения 
задач по описанию физических явлений; мето-
ды обработки данных с использованием стан-
дартных способов аппроксимации численных 
характеристик. 

Уметь: анализировать проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними; определять пробелы в информа-
ции, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектировать процессы по их 
устранению; критически оценивать надежность 
источников информации, формулировать за-
ключения и выводы по результатам анализа 
литературных данных; применять теоретические 
знания и экспериментальные методы исследо-
вания при решении профессиональных задач; 
систематизировать и анализировать результаты 
химических экспериментов, наблюдений, изме-
рений; предлагать интерпретацию результатов 
собственных экспериментов с использованием 
физических законов и представлений; обраба-
тывать данные с использованием стандартных 
методов, представлять обработанную экспери-
ментальную и теоретическую информацию в 
устной и письменной форме, в том числе с ис-
пользованием современных компьютерных 
технологий; планировать и проводить экспери-
менты. 

Владеть: базовыми знаниями в обла-
сти математики и физики при планировании 
работ химической направленности; навыками 

Оценка за лабораторный практикум: 
по результат оценки за тестирования 
на компьютере,  оценка за защиту по 
тестам на компьютере, учитываются 
результаты фронтального проса на 
практических занятиях, оценка за 
коллоквиум 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учет результатов опроса на практи-
ческих занятиях, оценка за решения 
задач и за контрольные работы, 
оценка за умение пользоваться при-
борами и обработку результатов 
измерений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка за тестирование на лабора-
торных работах, за качество оформ-
ление и объяснения  результатов 
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работы с широким кругом физических приборов 
и оборудования; навыками обоснования своих 
суждений и выбора метода исследования 

лабораторной работы. 
 
 

 
 

3,7,9 
 

Уметь: анализировать проблемную ситуацию 
как систему, выявляя ее составляющие и связи 
между ними; определять пробелы в информа-
ции, необходимой для решения проблемной 
ситуации, и проектировать процессы по их 
устранению; критически оценивать надежность 
источников информации, формулировать за-
ключения и выводы по результатам анализа 
литературных данных; применять теоретические 
знания и экспериментальные методы исследо-
вания при решении профессиональных задач; 
систематизировать и анализировать результаты 
химических экспериментов, наблюдений, изме-
рений; предлагать интерпретацию результатов 
собственных экспериментов с использованием 
физических законов и представлений; обраба-
тывать данные с использованием стандартных 
методов, представлять обработанную экспери-
ментальную и теоретическую информацию в 
устной и письменной форме, в том числе с ис-
пользованием современных компьютерных 
технологий; планировать и проводить экспери-
менты. 

Владеть: базовыми знаниями в области мате-
матики и физики при планировании работ хими-
ческой направленности; навыками работы с 
широким кругом физических приборов и обору-
дования; навыками обоснования своих сужде-
ний и выбора метода исследования 
 

Оценка за тестирование на лабора-
торных работах, за качество оформ-
ление и объяснения  результатов 
лабораторной работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учет результатов опроса на практи-
ческих занятиях, оценка за решения 
задач и за контрольные работы, 
оценка за умение пользоваться при-
борами и обработку результатов 
измерений 

3 
 

Владеть: базовыми знаниями в области мате-
матики и физики при планировании работ хими-
ческой направленности; навыками работы с 
широким кругом физических приборов и обору-
дования; навыками обоснования своих сужде-
ний и выбора метода исследования 

 

Учет результатов опроса на практи-
ческих занятиях, оценка за решения 
задач и за контрольные работы 
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Приложение 1.1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Б1.О.13 Физика 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 10 / 360. 
Дисциплина изучается на 1 и 2 курсе в 1,2семестрах.  
Форма промежуточного контроля: семестр 1 –  экзамен, семестр 2 –  экзамен.  
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.13 Физика относится к Обязательной части блока 1. 
Дисциплина базируется на дисциплинах: Математика,  и является основой для последующих дисциплин: Хи-
мия, Химическая технология, Физика полимеров, Техническая термодинамика, Прикладная механика, Материа-
ловедение и защита от коррозии, Электротехника и промышленная электроника.  
3. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины ФИЗИКА является обеспечение базовой подготовки студентов в области клас-
сической и современной физики. Задачи преподавания дисциплины: изучение законов окружающего мира в 
их взаимосвязи; овладение фундаментальными принципами и методами решения научно-технических задач; 
формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к грамотному научному ана-
лизу ситуаций, с которыми инженеру приходится сталкиваться при создании новой техники и новых техно-
логий; освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления  природы, и пределов приме-
нимости этих теорий для решения современных и перспективных технологических задач; формирование у 
студентов представлений о естественнонаучной картине мира. 
4. Содержание дисциплины.  Изучаются разделы: 1 Кинематика. Динамика. 2 Законы сохранения. СТО. 
Механические колебания. Волны. 3 Молекулярная физика. 4 Электростатика. Постоянный ток. 5 Магнитное 
поле. 6 ЭДС индукции. 7 Волновая оптика. 8 Квантовая оптика. 9 Физика атомов и молекул.  
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых ре-
зультатов освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
Код и наименование профес-
сиональной компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикаторов достижений профессиональных 
компетенций 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять систем-
ный подход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые составляющие. Опреде-
ляет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи 
УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения поставленной зада-
чи по различным типам запросов 
УК-1.3 При обработке информации отличает факты от мнений, интерпре-
таций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументиру-
ет свои выводы и точку зрения; 
УК-1.4 Рассматривает и предлагает возможные варианты решения постав-
ленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-2 
Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действу-
ющих правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1 
Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи 
между ними и ожидаемые результаты их решения 

ОПК-2 
Способен использовать матема-
тические, физические, физико-
химические, химические методы 
для решения задач профессио-
нальной деятельности 

ОПК-2.1 Знает современные математические и физико-химические мето-
ды для решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-2.2 Владеет и использует современные методы и базы данных для 
решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-2.3 Применяет основные экспериментальные методы исследования 
физико-химических свойств веществ, а также теоретические законы есте-
ственнонаучных дисциплин к решению практических вопросов химиче-
ской технологии 

ПК-5 
Способен осуществлять прове-
дение работ по обработке и ана-
лизу научно-технической ин-
формации и результатов иссле-
дований, выполнять экспери-
менты и оформлять результаты 

ПК-5.4  
Готов 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 направле-
ния подготовки 
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исследований и разработок, го-
товность осуществлять подго-
товку документации, проектов 
план 

 
В результате сформированности компетенций студент должен: 

Знать: - физические основы механики, физики колебаний и волн, электричества и магнетизма, электроди-
намики, статистической физики и термодинамики, квантовой физики; смысл фундаментальных физических 
законов, принципов и постулатов; их формулировки и границы применимости; связь широкого круга физи-
ческих явлений с фундаментальными принципами и законами физики; основные методы решения задач по 
описанию физических явлений; методы обработки данных с использованием стандартных способов ап-
проксимации численных характеристик. 

Уметь: анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними; 
определять пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектировать 
процессы по их устранению; критически оценивать надежность источников информации, формулировать 
заключения и выводы по результатам анализа литературных данных; применять теоретические знания и 
экспериментальные методы исследования при решении профессиональных задач; систематизировать и 
анализировать результаты химических экспериментов, наблюдений, измерений; предлагать интерпретацию 
результатов собственных экспериментов с использованием физических законов и представлений; 
обрабатывать данные с использованием стандартных методов, представлять обработанную 
экспериментальную и теоретическую информацию в устной и письменной форме, в том числе с 
использованием современных компьютерных технологий; планировать и проводить эксперименты. 
Владеть: базовыми знаниями в области математики и физики при планировании работ химической 
направленности; навыками работы с широким кругом физических приборов и оборудования; навыками 
обоснования своих суждений и выбора метода исследования. 

6. Виды учебной работы и их объем 
 

Вид учебной работы 
Всего                        Семестр №  

1 2   

з.е. акад. ч. з.е
. акад. ч. з.е. акад. ч.   

Общая трудоемкость дисциплины 10
 

360 5 180 5 180   
Контактная работа - аудиторные за-
нятия: 

 168  84  84   

Лекции  68  34  34   
Лабораторные работы (ЛР)  52  26  26   
Практические занятия  48  24  24   

Контроль 
 71,2  35,6  35,6   

Самостоятельная работа  118  59  59   

Формы контроля: 
 Экзамен экзамен  

Контактная работа - промежуточная ат-
тестация 

 2,8  
 1,4  1,4   
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 г N 
245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российсой Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168);  

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 
922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-
методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом проведения практики 
кафедрой Технология композиционных материалов и малотоннажного синтеза»» НИРХТУ им. Д.И. 
Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на проведение практики в течение 1 семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа практики может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
  
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

Технологическая (проектно-технологическая) практика проводится с целью закрепления и 
углубления знаний по дисциплинам общепрофессиональной и профессиональной направленности в рамках 
профиля Технология и переработка полимеров, развития (приобретения) знаний, умений и навыков в 
производстве изделий одним из методов переработки полимерных материалов (экструзией, литьем под 
давлением, прессованиеми т.д.).  

Задачами производственной (технологической(проектно-технологической) практики являются: 



– закрепление и углубление знаний по дисциплинам общепрофессионального цикла и цикла специальных 
дисциплин профиля подготовки путем практического изучения технологических процессов, 
оборудования, средств механизации и автоматизации производства; 

– приобретение знаний об организации охраны труда на производственных участках; 
– приобретение знаний по реализации мероприятий по защите персонала предприятий и населения при 

возникновении различных аварийных ситуаций или катастроф; 
– приобретение информации и структуре предприятия, о роли и месте производства в регионе и стране в 

целом;  
– ознакомление с производственными лабораториями (цеховая и/или заводская лаборатория); 
– изучение организации труда, в том числе  прав и обязанностей ИТР цеха и участка; 
– развитие умений работы в коллективе;  
– развитие знаний,  умений и навыков при работе с технологической нормативно-технической 

документацией;  
– развитие знаний,  умений и навыков при выполнении технологических операций путем дублирования 

действий оператора экструдера, литейщика изделий из пластмасс, прессовщика и т.д.;  
– формирование и развитие умений творчески решать возникающие производственно-технические задачи;  
– развитие навыков работы в команде при решении технических задач; 
– развитие навыков самостоятельной работы, сравнительного анализа используемых и известных 

передовых технологий в отрасли;  
– развитие знаний,  умений и навыков  написания отчета как формы технического документа.  
 Важной составляющей технологической практики является сбор материала для составления отчета 
по практике под контролем руководителя практики от предприятия и для последующего выполнения 
курсового проекта по дисциплине «Основы проектирования и оборудование предприятий по переработке 
полимеров»  и выполнения курсовой работы по одной из дисциплин: «Основы конструирования  изделий и 
прессовой оснастки» (или «Основы конструирования  изделий и литьевой оснастки» или «Основы 
конструирования  изделий и экструзионной оснастки»)  

Способы проведения практики: стационарная; выездная.  
Стационарная практика проводится на базе кафедры «Химическая технология органических веществ 

и полимерных материалов» НИ РХТУ им.Д.И.Менделеева.Выездная практика проводится на базе 
профильных организаций. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Практика Б2.В.01.01 (П) – «Технологическая (проектно-технологическая) практика» реализуется в 

рамках блока Б2 «Практики», в части, формируемой участниками  образовательных  отношений  Б2.В.01 
Производственная практика. 
 Для освоения практики необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках 
изучения дисциплин: Основы информационных технологий, Профильное программное обеспечение для 
решения задач профессиональной деятельности, Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 
графика,  Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Электротехника и промышленная 
электроника, Основы инженерной экологии, Безопасность жизнедеятельности, Общая химическая 
технология,  Процессы и аппараты химической технологии,  Прикладная механика, Основы экономики и 
управления производством, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки 
полимеров, Учебная практика.   
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Прохождение практики направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 
 

Наименование 
категории (группы) 

универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8  
Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе 

УК-8.4 
Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает 
первую помощь, описывает способы участия в восстановительных 
мероприятиях 



при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Задача 

профессиональной 
деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции (ПК) 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции (ИПК) 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ 
опыта и т.д.) 

 
Тип задач профессиональной деятельности: 

Технологический тип задач 
Обеспечение и 
контроль работы 
технологических 
объектов и 
структурных 
подразделений 

 

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и 
средства 
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-1 
Способен осуществлять 
контроль соблюдения 
технологических 
параметров в пределах, 
утвержденных 
технологическим 
регламентом, принимать 
меры по устранению 
причин, вызывающих 
отклонение от норм 
технологического 
регламента, обеспечивать 
подготовку 
технологического 
оборудования к проверке 
и ремонту. 
 
 

ПК-1.1 
Способен настраивать и 
проводить проверку 
оборудования. 
ПК-1.2 
Способен проверять 
техническое состояние, 
проводить профилактические 
осмотры и обслуживание 
оборудования, включая 
подготовку к ремонтам. 
ПК-1.3 
Демонстрирует готовность к 
освоению нового 
оборудования и его 
эксплуатации. 
ПК-1.4 
Способен анализировать 
техническую документацию, 
проводить основные 
инженерные расчеты для 
подбора оборудования в 
соответствии с 
технологическими 
регламентами и масштабом 
производства. 
ПК-1.5 
Способен выявлять и 
устранять отклонения от 
регламентных режимов работы 
основного технологического 
оборудования. 
ПК-1.6 
Готов использовать 
нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 
сертификации выпускаемой 
продукции, применять 
элементы экологического 
анализа в практической работе. 

ПС «Специалист по 
химической 
переработке нефти и 
газа», код 19.002, 
утвержденный 
приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской 
Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в 
ред. Приказа 
Минтруда России от 
12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на 
рынке труда 
 

Управление 
технологическим
и процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и 
средства 
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, выявлять и 
устранять отклонения, 
выбирать технические 
средства для измерения 
базовых параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических аспектов. 

ПК-2.1 
Способен осуществлять 
технологический процесс в 
соответствии с регламентом, 
использовать современные 
технические средства для 
измерения и управления 
основными параметрами 
технологических процессов, 
определения практически 
важных свойств сырья и 
продукции. 
ПК-2.2 
Способен обосновывать и 
принимать технические 
решения при выборе 
технологических операций в 
ходе разработки 
технологических процессов, 
учитывать экологические 
последствия применения 
конкретных технологий и 
технических средств. 
ПК-2.3 
Способен выявлять и 
устранять отклонения от 
регламентных параметров 

ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 
19.002, утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в 
ред. Приказа Минтруда 
России от 12.12.2016 г. 
№ 727н)  

 

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 



технологического процесса. 
ПК-2.4 
Способен проводить анализ 
материалов на стадиях 
входного, текущего 
технологического и 
заключительного контроля и 
осуществлять оценку 
получаемых результатов. 

Контроль 
соблюдения 
технологической 
дисциплины 

Нормативно-
правовые акты в 
области охраны 
труда, пожарной и 
промышленной 
безопасности, 
электробезопасност
и 

ПК-3 
Способен использовать 
правила техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, 
промышленной 
безопасности и нормы 
охраны труда, измерять 
физические, химические 
факторы и факторы 
трудового процесса на 
рабочих местах. 

ПК-3.1 
Способен использовать 
нормативные документы по 
вопросам охраны труда, 
промышленной безопасности, 
промышленной санитарии, 
пожарной и 
электробезопасности. 
ПК-3.2 
Способен измерять параметры 
производственного 
микроклимата и оценивать 
уровни запыленности и 
загазованности, шума, 
вибрации, освещенности 
рабочих мест, тяжести и 
напряженности трудового 
процесса. 
ПК-3.3 
Способен оказывать первую 
доврачебную помощь 
пострадавшим при авариях и 
чрезвычайных ситуациях, 
эффективно использовать 
средства защиты от 
негативных воздействий, 
проводить качественный и 
количественный анализ и 
оценивание риска. 

ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 
19.002, утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в 
ред. Приказа Минтруда 
России от 12.12.2016 г. 
№ 727н)   

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

Решение прикладных 
и технологических  
задач с 
использованием 
средств 
автоматизации и 
компьютерных 
технологий 

Средства 
автоматизации и 
управления 
технологическими 
процессами 

ПК-4 
Готов применять 
цифровые 
информационные 
технологии для решения 
технологических задач в 
профессиональной 
области. 

ПК-4.1 
Демонстрирует готовность 
использовать 
профессиональные пакеты 
прикладных программ для 
технологических расчётов и 
проектирования. 
ПК-4.2 
Использует сетевые 
компьютерные технологии для 
получения информации в 
сфере своей профессиональной 
деятельности. 
ПК-4.3 
Соблюдает основные 
требования информационной 
безопасности при решении 
профессиональных и 
прикладных задач. 

ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 
19.002, утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в 
ред. Приказа Минтруда 
России от 12.12.2016 г. 
№ 727н)   

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

 
В результате прохождения практики студент бакалавриата должен:  
Знать 
-современные источники информации в области производства и переработки полимерных материалов; 
- -нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продукции (изделий, гранул), действующие на предприятии;  
- первичные физико-химические основы реализуемого на предприятии метода переработки полимерных материалов; 
-значимость стадий входного контроля качества исходного сырья и готовой продукции для нормального функционирования 
предприятия, цеха, участка; 
-нормативно-техническую документацию, используемую на стадиях входного контроля качества сырья и готовой продукции; 
- методы контроля качества сырья и готовой продукции; 
- технологический регламент производства конкретной продукции, получаемой одним из методов переработки полимерных 
материалов: экструзией, литьем под давлением, термоформованием и т.д.;  
- технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и конкретной продукции;  
-содержание технологических карт  
-влияние технологических параметров переработки на качество конкретной продукции;  
-виды брака в производстве конкретной продукции, их причины и способы устранения;  
-назначение, основные конструктивные особенности и перечень технических характеристик основного и вспомогательного 
оборудования, используемого при выпуске конкретной продукции 
-элементы экономического анализа производства конкретного вида продукции 
--источники информации по аналитическим и численным методам описания основного технологического процесса, реализуемого на 
месте практики (экструзии, литья под давлением и т.д.);  



-правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, действующие на 
предприятии, в цехе, на производственном участке;  
-план ликвидации аварийных ситуаций; 
-способы эвакуации персонала в чрезвычайных ситуациях. 
 
Уметь: 
-обосновать выбор исходного сырья в производстве конкретного вида продукции;  
-обосновать метод переработки исходного сырья в производстве конкретного вида продукции;  
-обосновать выбор конкретных технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции 
- выявлять отклонения от установленных режимов работы технологического оборудования и параметров технологического процесса, 
указанных в технологических картах 
- обосновать выбор основного и вспомогательного оборудования, используемого при выпуске конкретной продукции на основе анализа 
их технической документации 
-обосновать выбор документов по качеству, стандартизации и сертификации конкретной продукции;  
-обосновать содержание документов по качеству, стандартизации и сертификации конкретной продукции.  
-представить последствия применения сырья, не отвечающего требуемым показателям качества;  
-представить последствия эксплуатации готовой продукции с отклонениями от требуемых показателей качества;  
-составить смету цеховых затрат при осуществлении отдельных технологических операций производства конкретной продукции   
- обосновать действующие на предприятии правила техники безопасности, производственной санитарии,  пожарной безопасности и 
нормы охраны труда;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  
- использовать современные информационные технологии при решении вопросов, возникающих в производстве конкретной продукции 
и подготовке отчета о практике 
 
Владеть 
- навыками осуществления не менее двух технологических операций в соответствии с регламентом (технологическими картами) и с 
использованием основного и вспомогательного оборудования 
-навыками устранения отклонений от установленных режимов работы технологического оборудования и параметров соответствующего 
технологического процесса (экструзия, литье под давлением и т.д.) 
-навыками работы с нормативными документами на стадии входного и выходного контроля качества сырья и готовой продукции в 
технологии и переработке полимеров;  
-навыками отбора проб не менее одного вида сырья и не менее одного вида продукции;  
-навыками оценки не менее двух показателей качества исходного сырья;  
-навыками оценки не менее двух показателей качества готовой продукции;  
-навыками оценки результатов анализа, включая математическую обработку результатов анализа 
- первичными навыками по составлению заявок на приобретение и ремонт оборудования 
- навыками работы с нормативными документами на стадии оформления отчета о практике 
- навыками безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования при выпуске конкретного вида продукции 
- способами оказания первой помощи 
-навыками поиска прикладных программных средств, имеющих отношение к производству конкретной продукции (расчету основного 
технологического процесса, изготовлению чертежей, обработки экспериментальных данных). 

 
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Общая трудоемкость практики составляет 216 час или 6 зачетных единицы (з.е).  

Семестр _6_ 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость  6 216 5,99 215,6 
Контактная работа - 0,01 0,4   
Самостоятельная работа 5,99 215,6 5,99 215,6 

В том числе:     
Работа с источниками информации и систематизация 
данных  60   

Прохождение практики  125   
Написание отчета  25,6   
Подготовка к защите отчета   5   
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,01 0,4 

  

 
 
 
 
 



6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1. Разделы практики и виды занятий 

 
ак. часов 

№ 
п/
п 

Наименование раздела практики 

Всего в т.ч. в 
форме 

практ.под
г. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг 

СРС 
час. 

1 Общая характеристика предприятия и цеха 
(участка) 8    8 

2 Характеристика сырья и готовой продукции 7    7 
3 Физико-химические основы  реализуемого 

метода переработки полимерных материалов 20    20 

4 Доставка, разгрузка, складирование, 
внутризаводское и внутрицеховое 
транспортирование сырья 

8    8 

5 Входной контроль качества сырья 25    25 
6 Подготовка сырья 12    12 
7 Формование изделий и текущий контроль 

качества получаемой продукции 30    30 

8 Контроль качества готовой продукции 12    12 
9 Упаковка, складирование и 

транспортирование 5    5 

10 Основное технологическое оборудование цеха 
(участка) 22    22 

11 Технологическая оснастка цеха (участка) 15    15 
12 Правила безопасного пребывания на 

территории предприятия (цеха, участка). 
Охрана окружающей среды.  

15    15 

13 Организация производства  6    6 
14 Написание отчета 25,6    25,6 
15 Подготовка к защите отчета 5    5 
16 Промежуточная аттестация – зачет с 

оценкой 
0,4  

  
 

 ИТОГО 216    215,6 
 

6.2. Содержание разделов практики 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела  

Содержание раздела 

1. Общая характеристика 
предприятия и цеха 
(участка) 

Краткая история создания и развития предприятия. Его укрупненная структура. 
Ассортимент продукции предприятия. Значение продукции предприятия для 
региона и страны в целом. Предпосылки создания предприятия в конкретном месте 
(наличие кадров, близость источников сырья, транспортная инфраструктура, 
обеспеченность энергоресурсами, близость потребителей). Назначение цеха 
(участка) и ассортимент его продукции. Значение продукции цеха (участка) для 
предприятия, региона и страны в целом. Взаимосвязь цеха (участка) с другими 
цехами и службами предприятия.  

2. Характеристика готовой 
продукции и исходного 
сырья  

Характеристика готовой продукции: конкретные виды, назначение, чертежи 
(эскизы), масса, цвет и т.д., условия эксплуатации. Перечень используемого сырья и 
вспомогательных материалов. Техническая характеристика сырья в рамках 
требований соответствующих нормативно-технических документов (ГОСТ, ОСТ, 
ТУ, СТП). Особенности свойств. Обоснование выбора конкретных марок 
полимерного сырья. 

3 Физико-химические 
основы  реализуемого 
метода переработки 
полимерных материалов 

Обоснование выбора метода производства изделий. Сущность процесса, физические 
и химические процессы на пути трансформации исходного сырья в конечное 
изделие. Общие сведения о конструкции и принципе работы применяемого при 
этом основного технологического оборудования. Особенности конструкции рабочих 
органов  оборудования (шнеков, роторов и т.д.). Общие сведения о конструкции и 
принципе работы применяемой при этом технологической оснастки (экструзионных 
головок, литьевых форм, пресс-форм и т.д.). Технологические параметры процесса 
формования изделий. Виды брака в производстве типовой продукции, его причины 
и способы устранения. Аналитические и численные методы описания процесса 
формования изделия. Источники прикладных программных средств, имеющих 
отношение к производству конкретной продукции (расчету основного 
технологического процесса, изготовлению чертежей) 



4 Доставка, разгрузка, 
складирование, 
внутризаводское и 
внутрицеховое 
транспортирование 
сырья 

Способы доставки, разгрузки сырья. Правила складирования сырья с учетом его 
свойств. Способы транспортирования сырья в пределах предприятия и цеха 
(участка). Применяемое при этом оборудование и его краткая характеристика. 
Обоснование выбора соответствующего оборудования. 

5 Входной контроль 
качества сырья 

Свойства полимерных материалов. Значимость стадии входного контроля качества 
исходного сырья для нормального функционирования предприятия, цеха (участка). 
Организация входного контроля качества сырья на предприятии (в цехе).  
Технические средства, используемые для измерения основных характеристик сырья. 
Нормативно-техническая документация, используемая на стадии входного контроля 
качества сырья, и ее содержание. Обоснование содержания нормативно-
технической документации, используемой на стадии входного контроля качества 
сырья. Основные этапы входного контроля качества сырья. Правила обора проб. 
Краткое описание методик, используемых на предприятии на стадии входного 
контроля качества сырья. Прикладные программы, используемые при обработке 
результатов оценки качества сырья. Личное участие в процедуре отбора проб сырья 
и личное участие в процедуре оценки его качества.  

6 Подготовка сырья Назначение стадии. Применяемое при этом оборудование, его конструкция и 
принцип работы, техническая характеристика. Обоснование выбора оборудования 
(вспомогательного). Технологические параметры отдельных технологических 
процессов (сушки, дробления и т.д.), их обоснование и регламентирование 
(технологические карты). Технические средства, используемые для измерения 
основных параметров процессов сушки, дробления и т.д. Обоснование наличия 
данной стадии с технологических и экономических позиций. Личное участие в 
реализации отдельных операций на стадии подготовки сырья 

7 Формование изделий и 
текущий контроль 
качества получаемой 
продукции 

Перечень задействованного основного и, возможно, вспомогательного 
оборудования, оснастки. Технологические параметры процесса, их обоснование и 
регламентирование (технологические карты). Технические средства, используемые 
для измерения технологических параметров производства и конечной продукции. 
Наиболее характерные виды брака в производстве конкретной продукции, его 
причины и способы устранения. Исполнение функций рабочего: выставление 
требуемых параметров переработки (согласно технологическим картам), загрузка 
сырья, запуск оборудования (по возможности), контроль технологических 
параметров переработки, выполнение других функций (снятие изделий, удаление 
облоя и т.д.), контроль качества готовой продукции согласно нормативно-
технической документации. 

8 Контроль качества 
готовой продукции 

Значимость стадии контроля качества готовой продукции в плане ее последующей 
эксплуатации у потребителя. Показатели качества конечной продукции, 
регламентируемые нормативно-технической документацией. Обоснование 
содержания нормативно-технической документации на продукцию. Технические 
средства, используемые при итоговом контроле качества продукции. Правила обора 
проб. Методы оценки качества готовой продукции, реализуемые на предприятии. 
Прикладные программы, используемые при обработке результатов оценки качества 
готовой продукции. Личное участие в процедуре отбора проб готовой продукции и 
личное участие в процедуре оценки ее качества.   

9 Упаковка продукции, 
складирование и 
транспортирование 

Виды упаковки готовой продукции, правила ее складирования и транспортирования 
в рамках требований соответствующей нормативно-технической документации 

10 Основное 
технологическое 
оборудование цеха 
(участка) 

Экструдеры, экструзионные линии (или литьевые машины, прессы и т.д.), 
специфическое оборудование (нанесение маркировки и т.д.), используемые в цехе 
(на участке). Назначение, конструкция (эскизы, чертежи), техническая 
характеристика, по возможности, достоинства и недостатки. Обоснование выбора 
основного оборудования (экструдеров, литьевых машин, прессов и т.д. Решение 
задачи №1). Мероприятия по обслуживанию и ремонту основного и 
вспомогательного оборудования. Порядок составления заявок на приобретение и 
ремонт оборудования. 

11 Технологическая 
оснастка цеха (участка) 

Экструзионные головки или литьевые формы пресс-формы, 
 формы для термоформования и т.д. Назначение, конструкция (эскизы, чертежи), по 
возможности, достоинства и недостатки. Монтаж-демонтаж оснастки. Мероприятия 
по обслуживанию и ремонту оснастки. Порядок составления заявок на 
приобретение и ремонт оснастки. 

12 Правила безопасного 
пребывания на 
территории предприятия 
(цеха, участка). Охрана 
окружающей среды.  

Общие правила безопасного пребывания на предприятии. План ликвидации  
возможных аварий. Способы эвакуации персонала в чрезвычайных ситуациях. 
Потенциальные опасности при эксплуатации основного и вспомогательного 
оборудования. Правила безопасной эксплуатации основного и вспомогательного 
оборудования (включая электро-безопасность). Правила пожарной безопасности и 
производственной санитарии. Реализуемые на предприятии (в цехе, на участке) 
нормы охраны труда. Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи 
при ожоге, отравлении, при поражении электрическим током. Мероприятия по 
охране окружающей среды. 



13 Организация 
производства  

Структура управления заводом и цехом. Штаты цеха. Должностные обязанности 
сотрудников, имеющих прямое отношение к стадиям входного контроля качества 
сырья, подготовки сырья, формования изделий (изделия), контроля качества готовой 
продукции и стадии переработки отходов. График сменности. Системы оплаты 
труда. Мероприятия по снижению себестоимости продукции 

 
 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯПРАКТИКИ 

 
-№ В результате прохождения 

практики студент 
должен: 

Раздел  
1 

Раздел  
2 

Раздел  
3 

Раздел  
4 

Раздел  
5 

Раздел  
6 

Раздел  
7 

Раздел  
8 

Раздел  
9 

Раздел  
10 

Раздел  
11 

Раздел  
12 

Раздел  
13 

 Знать       
1 современные источники информации в 

области производства и переработки 
полимерных материалов 

+ + + + + + + + + + + + + 

2 нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации 
продукции (изделий, гранул), 
действующие на предприятии;  

+ +     + + +     

3 первичные физико-химические основы 
реализуемого на предприятии метода 
переработки полимерных материалов 

  +    +       

4 значимость стадий входного контроля 
качества исходного сырья и готовой 
продукции для нормального 
функционирования предприятия, цеха, 
участка; 

    +   +      

5 нормативно-техническую документацию, 
используемую на стадиях входного 
контроля качества сырья и готовой 
продукции 

 +   +  + +      

6 методы контроля качества сырья и готовой 
продукции; 

 +   +  + +      

7 технологический регламент производства 
конкретной продукции, получаемой одним 
из методов переработки полимерных 
материалов: экструзией, литьем под 
давлением, термоформованием и т.д.;  

 + + + + + + + + +    

8 технические средства для измерения 
основных параметров технологического 
процесса, свойств сырья и конкретной 
продукции;  

  +  + + + +      

9 содержание технологических карт  + + + + + + + + + +   
10 Влияние технологических параметров 

переработки на качество конкретной 
продукции 

  +    +       

11 -виды брака в производстве конкретной 
продукции, их причины и способы 
устранения;  

  +    +       

12 назначение, основные конструктивные 
особенности и перечень технических 
характеристик основного и 
вспомогательного оборудования, 
используемого при выпуске конкретной 
продукции 

  + +  + +  + +    

13 элементы экономического анализа 
производства конкретного вида продукции 

+ +           + 

14  источники информации по аналитическим 
и численным методам описания 
основного технологического процесса, 
реализуемого на месте практики 
(экструзии, литья под давлением и т.д.); 

  +  +   +      

15 правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда, 
действующие на предприятии, в цехе, на 
производственном участке; 

   + + + + + + + + +  

16 план ликвидации аварийных ситуаций            +  
17 способы эвакуации персонала в 

чрезвычайных ситуациях 
           +  

Уметь:       



18 обосновать выбор исходного сырья в 
производстве конкретного вида продукции;  

 +            

19 обосновать метод переработки исходного 
сырья в производстве конкретного вида 
продукции; 

  +           

20 -обосновать выбор конкретных 
технических средств для измерения 
основных параметров технологического 
процесса, свойств сырья и продукции 

    + + + +  +    

21 выявлять отклонения от установленных 
режимов работы технологического 
оборудования и параметров 
технологического процесса, указанных в 
технологических картах 

    + + +   + +   

22 - обосновать выбор основного и 
вспомогательного оборудования, 
используемого при выпуске конкретной 
продукции на основе анализа их 
технической документации 

  + +  + +  + + +   

23 обосновать выбор документов по 
качеству, стандартизации и сертификации 
конкретной продукции; 

 +   + + + + +     

24 обосновать содержание документов по 
качеству, стандартизации и сертификации 
конкретной продукции. 

 +   + + + + +     

25 представить последствия применения 
сырья, не отвечающего требуемым 
показателям качества; 

    +         

26 представить последствия эксплуатации 
готовой продукции с отклонениями от 
требуемых показателей качества;  

       +      

27 составить смету цеховых затрат при 
осуществлении отдельных 
технологических операций производства 
конкретной продукции   

            + 

28 обосновать действующие на предприятии 
правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда; 

           +  

29 использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты. 

   + + + + + + + + +  

30 использовать современные 
информационные технологии при решении 
вопросов, возникающих в производстве 
конкретной продукции и подготовке отчета 
о практике 

+ + + + + + + + + + + + + 

Владеть: 
 
 

 

 

 

     
33 - навыками осуществления не менее 

двух технологических операций в 
соответствии с регламентом 
(технологическими картами) и с 
использованием основного и 
вспомогательного оборудования 

   + + + + + + + +   

34 навыками устранения отклонений от 
установленных режимов работы 
технологического оборудования и 
параметров соответствующего 
технологического процесса (экструзия, 
литье под давлением и т.д.) 

      +   + +   

35 навыками работы с нормативными 
документами на стадии входного и 
выходного контроля качества сырья и 
готовой продукции в технологии и 
переработке полимеров; 

 +   + + + + +    + 

36 навыками отбора проб не менее одного 
вида сырья и не менее одного вида 
продукции;  

    +  + +      

37 навыками оценки не менее двух 
показателей качества исходного сырья; 

    +         

38 навыками оценки не менее двух 
показателей качества готовой продукции; 

      + +      

39 навыками оценки результатов анализа, 
включая математическую обработку 
результатов анализа 

    +  + +      

40 первичными навыками по составлению 
заявок на приобретение и ремонт 
оборудования 

   +      + +   



41 навыками работы с нормативными 
документами на стадии оформления 
отчета о практике 

+ + + + + + + + + + + + + 

42 навыками безопасной эксплуатации 
основного и вспомогательного 
оборудования при выпуске конкретного 
вида продукции 

   +  + +  + + + +  

43 способами оказания первой помощи            +  

44 навыками поиска прикладных 
программных средств, имеющих 
отношение к производству конкретной 
продукции (расчету основного 
технологического процесса, изготовлению 
чертежей, обработки экспериментальных 
данных) 

 + + + + + + + + + + +  

 
 

№ 
Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

Раздел  
1 

Раздел  
2 

Раздел  
3 

Раздел  
4 

Раздел  
5 

Раздел  
6 

Раздел  
7 

Раздел  
8 

Раздел  
9 

Раздел  
10 

Раздел  
11 

Раздел  
12 

Раздел  
13 

1 ПК-1 
Способен 
осуществлять 
контроль 
соблюдения 
технологически
х параметров в 
пределах, 
утвержденных 
технологически
м регламентом, 
принимать меры 
по устранению 
причин, 
вызывающих 
отклонение от 
норм 
технологическог
о регламента, 
обеспечивать 
подготовку 
технологическог
о оборудования 
к проверке и 
ремонту 

ПК-1.1 
Способен настраивать и 
проводить проверку 
оборудования. 

   +  + +  + + +   

ПК-1.2 
Способен проверять 
техническое состояние, 
проводить 
профилактические осмотры 
и обслуживание 
оборудования, включая 
подготовку к ремонтам. 

   +  + +  + + +   

ПК-1.3 
Демонстрирует готовность к 
освоению нового 
оборудования и его 
эксплуатации. 

   +  + +  + + +   

ПК-1.4 
Способен анализировать 
техническую документацию, 
проводить основные 
инженерные расчеты для 
подбора оборудования в 
соответствии с 
технологическими 
регламентами и масштабом 
производства. 

  + +  
 

+ +  + + +   

ПК-1.5 
Способен выявлять и 
устранять отклонения от 
регламентных режимов 
работы основного 
технологического 
оборудования. 

  +    +   + +   

ПК-1.6 
Готов использовать 
нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 
сертификации выпускаемой 
продукции, применять 
элементы экологического 
анализа в практической 
работе. 

 +   + + + + +     

2 ПК-2 
Способен 
принимать 
технические 
решения при 
разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в 
рамках 
регламентов, 
выявлять и 
устранять 

ПК-2.1 
Способен осуществлять 
технологический процесс в 
соответствии с регламентом, 
использовать современные 
технические средства для 
измерения и управления 
основными параметрами 
технологических процессов, 
определения практически 
важных свойств сырья и 
продукции. 

 + + + + + + + + + +   



отклонения, 
выбирать 
технические 
средства для 
измерения 
базовых 
параметров 
техпроцесса, 
сырья, 
продукции с 
учетом 
экологических 
аспектов 
. 

ПК-2.2 
Способен обосновывать и 
принимать технические 
решения при выборе 
технологических операций в 
ходе разработки 
технологических процессов, 
учитывать экологические 
последствия применения 
конкретных технологий и 
технических средств. 

 

  + + + + + + + + + +  

ПК-2.3 
Способен выявлять и 
устранять отклонения от 
регламентных параметров 
технологического процесса. 
 

   + + + + + + +    

ПК-2.4 
Способен проводить анализ 
материалов на стадиях 
входного, текущего 
технологического и 
заключительного контроля 
и осуществлять оценку 
получаемых результатов. 

    + + + + +     

3 ПК-3 
Способен 
использовать 
правила техники 
безопасности, 
производственно
й санитарии, 
промышленной 
безопасности и 
нормы охраны 
труда, измерять 
физические, 
химические 
факторы и 
факторы 
трудового 
процесса на 
рабочих местах. 

ПК-3.1 
Способен использовать 
нормативные документы по 
вопросам охраны труда, 
промышленной безопасности, 
промышленной санитарии, 
пожарной и 
электробезопасности. 

   + + + + + + + + +  

ПК-3.2 
Способен измерять 
параметры 
производственного 
микроклимата и оценивать 
уровни запыленности и 
загазованности, шума, 
вибрации, освещенности 
рабочих мест, тяжести и 
напряженности трудового 
процесса. 

           +  

ПК-3.3 
Способен оказывать первую 
доврачебную помощь 
пострадавшим при авариях и 
чрезвычайных ситуациях, 
эффективно использовать 
средства защиты от 
негативных воздействий, 
проводить качественный и 
количественный анализ и 
оценивание риска. 

   + + + + + + + + +  

4 
 

ПК-4 
Готов применять 
цифровые 
информационны
е технологии для 
решения 
технологических 
задач в 
профессиональн
ой области. 

ПК-4.1 
Демонстрирует готовность 
использовать 
профессиональные пакеты 
прикладных программ для 
технологических расчётов и 
проектирования. 

 + + + + + + + + + + +  

ПК-4.2 
Использует сетевые 
компьютерные технологии 
для получения информации в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности. 

+ + + + + + + + + + + + + 

ПК-4.3 
Соблюдает основные 
требования информационной 
безопасности при решении 
профессиональных и 
прикладных задач. 

+ + + + + + + + + + + + + 

 
 



8. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия – не предусмотрены 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по практике и 

предусматривает: 
- сбор материала в рамках тематики разделов практики: ознакомление и проработку рекомендованной 

литературы, работу с электронно-библиотечными системами,  
- посещение отраслевых выставок 
- подготовку отчета по практике;  
- подготовку к защите отчета.  

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
 
11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 

  
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 
5 мин, а после двух час. контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы практики неиспользуется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по практике, если она освоена им при получении 
среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном Институте порядке. 

 
11.1. Образовательные технологии  
 
Образовательный процесс при освоении практики основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены практическими занятиями. Инновационные образовательные 
технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм обучения. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 
информационной образовательной среде. Конкретно это проявляется в сборе информации в среде Интернет 
и подготовке презентаций. При этом важным является стимулирование студента к собственной оценке 
правдивости и значимости полученной информации, т.е. развитие инновационно-информационных 
интерактивных форм обучения. 

 
11.2. Отчет по практике. Подготовка и защита отчета 
 
Отчет по практике. Отчет по практике является специфической формой письменной работы, 

позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, осознать и зафиксировать 
профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные за время изучения базовых и 
профильных учебных дисциплин и  прохождения практики. Для выпускающей кафедры отчеты 
обучающихся по практикам позволяют создавать механизмы обратной связи,  для внесения корректив в 
учебный и научный процессы. 

 
Подготовка и проверка отчета 
Материал для отчета студент собирает в период практики. На завершающем этапе практики студент 

составляет письменный отчет.  Отчет составляется индивидуально каждым обучающимся и является 
основным документом, характеризующим его работу во время практики.  

Отчет по практике на первом этапе представляется на проверку руководителю практики от 
предприятия, а после завершения практики – руководителю практики от института в установленный срок.  

 
Требования к содержанию отчета по практике 
Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 
- титульный лист; 



- лист задания на практику; 
- содержание; 
- введение (пункт 1 табл. в разделе 6.2); 
- характеристика готовой продукции (пункт 2 табл. в разделе 6.2); 
- характеристика исходного сырья (пункт 2 табл. в разделе 6.2); 
- физико-химические основы  реализуемого метода переработки полимерных материалов (пункт 3 

табл. в  разделе6.2); 
- доставка, разгрузка, складирование, внутризаводское и внутрицеховое транспортирование сырья 

(пункт 4 табл. в разделе 6.3); 
- входной контроль качества сырья (пункт 5 табл. в разделе 6.2, кроме личного участия); 
- подготовки сырья (пункт 6 табл. в разделе 6.2, кроме личного участия); 
- формование изделий и текущий контроль качества получаемой продукции (пункт 7 табл. В разделе 

6.2, кроме личного участия); 
- контроль качества готовой продукции (пункт 8 табл. в разделе 6.2, кроме личного участия); 
- упаковка продукции, складирование и транспортирование (пункт 9 табл. в разделе 62); 
- основное технологическое оборудование цеха/участка (пункт 10 табл. в разделе 6.2); 
- технологическая оснастка цеха/участка (пункт 11 табл. в разделе 6.2);  
- правила безопасного пребывания на территории предприятия/цеха/ участка. Охрана окружающей 

среды (пункт 12 табл. в разделе 6.2); 
- организация производства (пункт 13 табл. в разделе 6.2);  
-личное участие в производственном процессе:  

--участие в процедуре отбора проб сырья и личное участие в процедуре оценки его качества; 
--участие в реализации отдельных операций на стадии подготовки сырья;  
-- исполнение функций рабочего: выставление требуемых параметров переработки (согласно 

технологическим картам), загрузка сырья, запуск оборудования (по возможности), контроль 
технологических параметров переработки, выполнение других функций (снятие изделий, удаление облоя и 
т.д.), контроль качества готовой продукции согласно нормативно-технической документации;  

-- участие в процедуре отбора проб готовой продукции и личное участие в процедуре оценки ее 
качества;    

- заключение (перечень полученных новых знаний, умений и навыков  или перечень знаний, умений и 
навыков, получивших развитие); 

- список использованных источников; 
- приложения (схемы или чертежи оборудования, оснастки, проспекты и т.д., при необходимости).  
Объем отчета в зависимости от степени проработки вопросов задания может составлять 30-50 с и 

определяется обучающимся самостоятельно. 
 
Требования к оформлению отчета 
Отчет оформляется в рамках требований  документа СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ. СТО НИ РХТУ-

2014.  Студенческие текстовые документы [Текст]: общие требования к содержанию, оформлению и 
хранению /сост. А. А. Алексеев, В. И. Журавлев, Е. А. Коробко. – Новомосковск : [б. и.], 2015. – 81 с. – 
(ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал). . 

 
Срок сдачи отчета.  
Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики, оценка 

входит в результаты промежуточной аттестации в 6 семестре. 
Обучающийся, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, 

направляется для прохождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к 
отчислению. 

 
Условия допуска к защите отчета и дата защиты 
Основанием для допуска к защите являются положительный отзыв руководителя практики от 

предприятия, полностью оформленный и проверенный отчет руководителем практики от института.  
Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа.  
 
Состав комиссии на защите отчета 
Отчет защищается перед комиссией в составе руководителя практики от института и, по 

возможности, руководителя практики от предприятия. 
Отчет защищается в присутствии других студентов группы, лучше и студентов младших курсов. 
 
Форма защиты отчета 
Защита отчета проводится в форме доклада-презентации обучающегося.  
 
Процедура защиты и выставление оценки 
Процедура защиты: краткий доклад по результатам практики (не более 10 мин), оглашение отзыва 

руководителя практики со стороны предприятия,  вопросы, ответы, обсуждение/дискуссия.  



Приветствуется оценивание отчета со стороны студентов с обоснованием выставляемых ими оценки. 
Приветствуется самооценка отчета по практике с ее обоснованием. Конечную оценку ставит руководитель 
практики от института: 

Защита отчета оценивается зачетом с оценкой. При постановке оценки учитываются содержание и 
качество оформления отчета, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, сроки 
представления отчета к защите,доклад студента и ответы на вопросы, оценка отчета и деятельности студента 
в период практики руководителем практики от предприятия.  

Оценка объявляется студенту в день защиты отчета. 
 
11.3. Самостоятельная работа студента 
 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) — это деятельность учащихся, которую они совершают 
без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее 
представлениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель СРО в процессе обучения 
заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых 
условиях на новом учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 
осуществленияобучающегося самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом 
учебного труда, способствующего формированию у обучающихся самостоятельности. Самостоятельная 
работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на 
более глубокое усвоение материалапрактики. К выполнению заданий для самостоятельной работы 
предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Обучающимся следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов прохождения практики и защиты отчета;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения;  
-использовать при подготовке отчета основную и дополнительную литературу, нормативные 

документы вуза, определяемые руководителем практики от института, технологический регламент на 
предприятии, источники информации в сети Интернет. 

Перед прохождением практики обучающимся необходимо ознакомиться: 
- с содержанием рабочей программы практики;  
- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы;  
- методическими разработками по практике, имеющимися в электронно-образовательной среде ВУЗа;  
- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа. 
Самостоятельная  работа обучающихся предполагает работу при сборе материала в рамках тематики 

разделов практики, составлении отчета по практике; поиск информации в Интернет; подготовку к защите 
отчета. 
 

11.4. Методические рекомендации для руководителей практики  от института и предприятия 
 
Основные принципы обучения: 
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 

методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-
химических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту, прививать элементы культуры поведения. В частности, 
руководитель практики  должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к 
чужому времени. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным и интерактивным. Нужно строить обучение так, 
чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание 
должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение руководителя практики к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Руководитель практики 
должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а руководителям практики достичь высоких результатов в обучении. 
Это достигается, в частности, в рамках посещений руководителем практики от института баз практики и  
бесед с руководителями практики студентов от предприятия. 

7. Важнейшей задачей руководителей практики является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности практики как теоретической и практической основы для изучения профильных 
дисциплин. В этой связи большое значение приобретает процедура выдачи задания на практику и первый 
контакт студента с руководителем практики от предприятия.  



8. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для руководителей практики и студента. 

 
Отчет по практике. Подготовка и защита отчета  
Содержание отчета, порядок его подготовки, согласования и процедура защиты указаны в пункте 

11.2. 
Отзыв руководителя практики от предприятия 
При прохождении практики на предприятии предварительная оценка ее итогов производится 

непосредственно на предприятии, лицом, осуществляющим руководство практикой от данного предприятия 
(руководителем практики от предприятия).  

Руководитель практики от предприятия проверяет отчет по технологической практике на предмет 
его соответствия рабочей программе, полноте и правильности описаний и оценок обязательных разделов, 
использованию достаточного количества источников информации, языку изложения.  

Руководитель по практике от предприятия дает оценку работе практиканта и его отчету в 
письменном отзыве, который прилагается к отчету, представляемому на кафедру. В отзыве отмечается 
самостоятельность и инициативность, проявленная обучающимся во время практики, соблюдение трудовой 
дисциплины, заинтересованность, степень усвоения ими полученной информации, а также отсутствие 
замечаний по оформлению и содержанию отчета по практике.Отзыв завершается выставлением оценки 
(например, «деятельность обучающегося ФИО в период прохождения технологической практики и уровень 
обучающегося по практике заслуживает оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно»). Оценка руководителя от предприятия (организации) учитывается при выставлении 
зачета с оценкой. 

 
Устный вид контроля результатов обучения 
При защите отчета используется устный вид контроля результатов освоения компетенций при 

прохождении технологической практики. Устный опрос(УО) позволяет оценить знания и кругозор 
обучающегося, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 
коммуникативные навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного воздействия 
преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его неформального общения 
собучающимися. Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов: дисциплинирующий 
(систематизация материала при ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при 
интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. 
Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались 
недостаточно осмысленными в ходе практики и при подготовке к защите отчета. УО обладает также 
мотивирующей функцией: правильно организованное собеседование на защите отчета может  
стимулировать учебную деятельность обучающегося в дальнейшем. 

 
Презентация 
Защита отчета по практике проходит в режиме презентации. 

 
11.5. Методические указания для студентов 
 
Технологическая (проектно-технологическая) практика студента предполагает самостоятельное 

изучение действующего производства, оборудования, методов и средств контроля производства, проработку 
вопросов безопасности жизнедеятельности, подготовку к защите отчета, сбор материалов для курсового 
проекта и курсовой работы. 

Общие указания 
Перед прохождением практики, обучающемуся необходимо до прибытия на предприятие 

ознакомиться:  
– с содержанием рабочей программы практики;  
– с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы;  
– ознакомиться с рекомендуемой литературой по соответствующей тематике; 
– ознакомиться с графиком консультаций руководителя практики от института; 
– получить от руководителя индивидуальное задание на практику. 

По прибытии на предприятие необходимо пройти инструктаж по охране труда, включая технику 
безопасности, познакомиться со своим руководителем практики от предприятия. 

Примечание: согласно Трудовому Кодексу РФ от 31.12.2001, №197-ФЗ, понятие «техника 
безопасности» трактуется как «система безопасных методов и приемов работ» и является составной частью 
понятия «Охрана труда». 

В период прохождении практики обучающийся обязан строго соблюдать: 
– правила внутреннего распорядка на предприятии;  
– правила безопасного пребывания на территории предприятия;  



– правила безопасного пребывания в цехе/на участке;  
– правила техники безопасности (правила безопасного проведения работ) при выполнении каких-либо 

работ.  
В период прохождении практики обучающийся обязан: 

– собирать информацию на предприятии в соответствии с программой практики; 
– провести поиск других информационных источников по тематике практики; 
– переработать собранную информацию и оформить  ее в виде должным образом в форме оформленного 

отчета по практике;  
– представить отчет на проверку своему руководителю практики от предприятия;  
– получить от него отзыв о своей деятельности в период практики с указанием оценки подготовленного 

отчета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
Практика завершается защитой отчета перед комиссией в составе руководителя практики от 

института, преподавателя кафедры  и, по возможности, руководителя практики от предприятия.  
При выставлении оценки учитываются следующие показатели: 

– содержание и качество оформления отчета; 
– ответы на вопросы по всем разделам практики; 
– характеристика работы обучающегося руководителем практики от предприятия и от института. 

 
Отчет по практике. Подготовка и защита отчета по практике 
Содержание отчета, порядок его подготовки, согласования и процедура защиты указаны в пункте 

11.2. 
 

По работе с литературой 
В рабочей программе практики представлен список основной и дополнительной литературы  –  

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы обучающегося (подготовка отчета по практике и т.д., 
подготовка к семинарскому занятию, написание курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 
соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета практики. 

При организации СРО целесообразно также использовать источники полнотекстовых баз данных, а 
также публикации по теме курса в периодических изданиях, представленных в библиотеке ВУЗа. 

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 
ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 
Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 
ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге 
или журнале, принадлежащих обучающемуся, ключевые позиции можно выделять маркером или делать 
пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. 
Если книга или журнал не являются собственностью обучающегося, то целесообразно записывать номера 
страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 
нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную 
информацию в «банк памяти».  

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания источника информации (книги, статьи из научного журнала, статьи с сайта и 
т.д.). Целью является не переписывание источника, а выявление его логики, системы доказательств, 
основных выводов. Обязательно указывать выходные данные источника (авторы, название, издательство и 
т.д.). Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное 
воспроизведение текста, заключается в кавычки, точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 
изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 
концептуальные итоги.  

Презентация  
Защита отчета по практике проходит в режиме презентации. 
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового 
ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, 
акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные 
образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное 
восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, 
рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 
анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 



мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 
информации.  

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет 
варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 
Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится 
согласование презентации с руководителем практики от института и репетиция доклада.  

Целесообразно согласовать презентацию с руководителем практики от предприятия. 
Общие требования к презентации: презентация должна содержать титульный и конечный слайды. 

Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть 
логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не 
более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал 
(рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. 
Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления 
доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере 
контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, 
что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 

 
11.6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение практики лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (длялиц с 

нарушениямислуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 
Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

При необходимости, практика проводится в стенах института.  
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Информационную поддержку освоения практики осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 



Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения практики 
а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Производство изделий из полимерных материалов: Учеб. 
Пособие /Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., 
Паниматченко А.Д. – Под ред. Крыжановского В.К. – 
СПб.: Профессия, 2008. – 464 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Технология полимерных материалов: учеб. Пособие для 
вузов /А.Ф. Николаев, В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов 
и др. – Под ред. В.К. Крыжановского. – СПб.: 
Профессия, 2008. – 544 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Полимерные композиционные материалы: структура, 
свойства, технология / М.Л. Кербер, В.М. Виноградов, 
Г.С. Головкин, Ю.А. Горбаткина, В.К. Крыжановский, 
А.М. Куперман, И.Д. Симонов-Емельянов, В.И. 
Халиулин, В.А. Бунаков. – Под ред. А.А. Берлина. – 
СПб.: Профессия, 2008. – 560 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Студенческие текстовые документы [Текст]: общие 
требования к содержанию, оформлению и хранению 
/ сост. А. А. Алексеев, В. И. Журавлев, Е. А. Коробко. –
 Новомосковск : [б. и.], 2015. – 81 с. – (ФГБОУ 
ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-
т(филиал). (СТО НИ РХТУ-2014) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
 
б) дополнительная литература 
 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Крыжановский, В.К. Пластмассовые детали технических 
устройств (выбор материала, конструирование, расчет) 
[Электронный ресурс] : учеб. Пособие / В.К. 
Крыжановский, В.В. Бурлов. — Электрон. Дан. — Санкт-
Петербург : НОТ, 2013. — 456 с.  

ЭБС «Лань» Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/35863 
 

Да 

Мартин Дж.М., Смит У.К. Производство и применение 
резинотехнических изделий; под ред. Красовского В.Н.– 
СПб: Профессия, 2006. – 480 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Показатель текучести 
расплава термопластов. Усадка: Учебное пособие / 
ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», 
Новомосковский ин-т (филиал). Сост.: Алексеев А.А.,  
Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл., Чернышова В.Н., 
Алексеев П.А. Новомосковск, 2016. – 56 с.   

Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Испытания на растяжение, изгиб, 
удар и теплостойкость: Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ 
им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал). 
Сост.: Алексеев А.А., Коробко Е.А.  Новомосковск, 2021. – 80 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 

Научно-технические журналы: 
Реферативный журнал «Химия» (Электронный ресурс с CD-R) 
Журнал «Пластические массы» ISSN 0554-2901 
Журнал «Высокомолекулярные соединения»  
Серия А - Физика полимеров ISSN: 2308-1120  
Серия Б - Химия полимеров ISSN: 2308-1139 Серия С - Тематические выпуски ISSN: 2308-1147  

 
 

https://e.lanbook.com/book/35863


12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении  практики студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа: http://window.edu.ru/  
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU[Электронный ресурс] - https://elibrary.ru/ 
5. Федеральный институт промышленно собственности. Открытые реестры. Реестр изобретений 
Российской Федерации [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://www1.fips.ru/registers-
web/action?acName=clickRegister&regName=RUPAT /  
6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/.  
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
8. ТехЛит библиотека. ГОСТы, СанПины, СНиПы и т.д.[Электронный ресурс] – Режим доступа 
https://http://www.tehlit.ru 
 При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 
освоения практики:  
- Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. 
по 25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 
- Электронно-библиотечная система  «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-
7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 
- Электронно-библиотечная система  «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 
- Электронно-библиотечная система  «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-Л-3.1-
7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 
-  информационно-методические материалы: учебные и методические пособия в печатном и электронном 
виде; справочные материалы в печатном и электронном виде, альбомы и рекламные проспекты с основными 
видами и характеристиками материалов, изделий, основного и вспомогательного оборудования в области 
производства и переработки полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 
 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся,  
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 
доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
Аудитория для 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 
обучающихся (ауд. 

183) 

Учебные столы, стулья, меловая доска 
Презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации (ауд. 183) 

Учебные столы, стулья, меловая доска 
Презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 

ПК Pentium 1,8 ГГц с оперативной памятью 2 Гбайт и памятью на 
жестком диске 200 Гбайт  (1 шт.) с возможностью просмотра 

приспособлено* 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://elibrary.ru/
https://www1.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=RUPAT
https://www1.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=RUPAT
https://cyberleninka.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.tehlit.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


работы студентов  
(ауд. 158) 

видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», к 
ЭБС, электронным образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам.  
Принтер лазерный 

Выездная практика 
проводится на базе 
профильных 
организаций 

Материально-техническое оснащение практики определяется местом ее прохождения и 
поставленными руководителем практики конкретными заданиями.  

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 

консультации на 1-м этаже учебного корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок 
в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук AcerExtensa 4230  IntelCeleron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в 
Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного 
каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 
13. 2 Программное обеспечение 
 
1 ОперационнаясистемаMSWindows 7, 

бессрочнаялицензияврамкахподпискиAzure Dev Tools for Teaching  (бывший 
MicrosoftImaginePremium(бывшийDreamSpark – TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подпискиAzure Dev Tools for Teaching  (бывший MicrosoftImaginePremium(бывшийDreamSpark – 
TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО AcrobatReaderDC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Раздел 1. 
Общая характеристика 
предприятия и цеха (участка) 
 

Знает 
-современные источники информации в области производства и 
переработки полимерных материалов; 
- нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продукции (изделий, гранул), действующие на 
предприятии;  
-элементы экономического анализа  производства конкретного 
вида продукции 
Умеет: 
- использовать современные информационные технологии при 
решении вопросов, возникающих в производстве конкретной 
продукции и подготовке отчета о практике 
 
Владеет 
- навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета о практике 

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _6__) 

Раздел 2. 
Характеристика сырья и готовой 

Знает 
-современные источники информации в области производства и 
переработки полимерных материалов; 

Оценка на защите 
отчета  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


продукции 
 

-нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продукции (изделий, гранул), действующие на 
предприятии;  
-нормативно-техническую документацию, используемую на 
стадиях входного контроля качества сырья и готовой продукции; 
- технологический регламент производства конкретной продукции, 
получаемой одним из методов переработки полимерных 
материалов: экструзией, литьем под давлением, 
термоформованием и т.д.;  
- содержание технологических карт  
- методы контроля качества сырья и готовой продукции; 
-содержание технологических карт  
-элементы экономического анализа  производства конкретного 
вида продукции 
Умеет: 
-обосновать выбор исходного сырья в производстве конкретного 
вида продукции;  
- обосновать выбор документов по качеству, стандартизации и 
сертификации конкретной продукции;  
-обосновать содержание документов по качеству, стандартизации и 
сертификации конкретной продукции.  
- использовать современные информационные технологии при 
решении вопросов, возникающих в производстве конкретной 
продукции и подготовке отчета о практике 
 
Владеет 
- навыками работы с нормативными документами на стадии 
входного и выходного контроля качества сырья и готовой 
продукции в технологии и переработке полимеров;  
-навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета о практике 
- навыками поиска прикладных программных средств, имеющих 
отношение к производству конкретной продукции (расчету 
основного технологического процесса, изготовлению чертежей, 
обработки экспериментальных данных). 

 

по практике 
(семестр _6__) 

Раздел 3. 
Физико-химические основы  
реализуемого метода 
переработки полимерных 
материалов 
 

-Знает 
-современные источники информации в области производства и 
переработки полимерных материалов; 
- первичные физико-химические основы реализуемого на 
предприятии метода переработки полимерных материалов; 
- технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и конкретной 
продукции;  
-содержание технологических карт  
-влияние технологических параметров переработки на качество 
конкретной продукции;  
-виды брака в производстве конкретной продукции, их причины и 
способы устранения;  
-назначение, основные конструктивные особенности и перечень 
технических характеристик основного и вспомогательного 
оборудования, используемого при выпуске конкретной продукции 
- источники информации по аналитическим и численным методам 
описания основного технологического процесса, реализуемого на 
месте практики (экструзии, литья под давлением и т.д.); 
 
Умеет: 
- обосновать метод переработки исходного сырья в производстве 
конкретного вида продукции;  
- обосновать выбор основного и вспомогательного оборудования, 
используемого при выпуске конкретной продукции на основе 
анализа их технической документации 
- использовать современные информационные технологии при 
решении вопросов, возникающих в производстве конкретной 
продукции и подготовке отчета о практике 
-Владеет 
- навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета о практике 

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _6__) 

Раздел 4.Доставка, разгрузка, 
складирование, внутризаводское 
и внутрицеховое 
транспортирование сырья 
 

-Знает 
-современные источники информации в области производства и 
переработки полимерных материалов; 
- технологический регламент производства конкретной продукции, 
получаемой одним из методов переработки полимерных 
материалов: экструзией, литьем под давлением, 
термоформованием и т.д.;  
- содержание технологических карт  
-назначение, основные конструктивные особенности и перечень 
технических характеристик основного и вспомогательного 
оборудования, используемого при выпуске конкретной продукции 
-источники информации по аналитическим и численным методам 

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _6__) 



описания основного технологического процесса, реализуемого на 
месте практики (экструзии, литья под давлением и т.д.);  
-правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны труда, действующие на 
предприятии, в цехе, на производственном участке;  
 
Умеет: 
- обосновать выбор основного и вспомогательного оборудования, 
используемого при выпуске конкретной продукции на основе 
анализа их технической документации 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  
- использовать современные информационные технологии при 
решении вопросов, возникающих в производстве конкретной 
продукции и подготовке отчета о практике 
 
Владеет: 
- навыками осуществления не менее двух технологических 
операций в соответствии с регламентом (технологическими 
картами) и с использованием основного и вспомогательного 
оборудования 
- первичными навыками по составлению заявок на приобретение и 
ремонт оборудования 
- навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета о практике 
- навыками безопасной эксплуатации основного и 
вспомогательного оборудования при выпуске конкретного вида 
продукции 
- навыками поиска прикладных программных средств, имеющих 
отношение к производству конкретной продукции (расчету 
основного технологического процесса, изготовлению чертежей, 
обработки экспериментальных данных) 

Раздел 5.Входной контроль 
качества сырья 

Знает 
-современные источники информации в области производства и 
переработки полимерных материалов; 
- -значимость стадий входного контроля качества исходного сырья 
и готовой продукции для нормального функционирования 
предприятия, цеха, участка; 
-нормативно-техническую документацию, используемую на 
стадиях входного контроля качества сырья и готовой продукции; 
- методы контроля качества сырья и готовой продукции; 
- технологический регламент производства конкретной продукции, 
получаемой одним из методов переработки полимерных 
материалов: экструзией, литьем под давлением, 
термоформованием и т.д.;  
- технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и конкретной 
продукции;  
-содержание технологических карт  
 -источники информации по аналитическим и численным методам 
описания основного технологического процесса, реализуемого на 
месте практики (экструзии, литья под давлением и т.д.);  
-правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны труда, действующие на 
предприятии, в цехе, на производственном участке;  
 
Умеет: 
-обосновать выбор конкретных технических средств для измерения 
основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции 
- выявлять отклонения от установленных режимов работы 
технологического оборудования и параметров технологического 
процесса, указанных в технологических картах 
- обосновать выбор документов по качеству, стандартизации и 
сертификации конкретной продукции;  
-обосновать содержание документов по качеству, стандартизации и 
сертификации конкретной продукции.  
-представить последствия применения сырья, не отвечающего 
требуемым показателям качества;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  
- использовать современные информационные технологии при 
решении вопросов, возникающих в производстве конкретной 
продукции и подготовке отчета о практике 
 
Владеет 
- навыками осуществления не менее двух технологических 
операций в соответствии с регламентом (технологическими 
картами) и с использованием основного и вспомогательного 
оборудования  
- навыками работы с нормативными документами на стадии 
входного и выходного контроля качества сырья и готовой 
продукции в технологии и переработке полимеров;  

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _6__) 



-навыками отбора проб не менее одного вида сырья и не менее 
одного вида продукции;  
-навыками оценки не менее двух показателей качества исходного 
сырья;  
-навыками оценки результатов анализа, включая математическую 
обработку результатов анализа 
- навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета о практике 
-навыками поиска прикладных программных средств, имеющих 
отношение к производству конкретной продукции (расчету 
основного технологического процесса, изготовлению чертежей, 
обработки экспериментальных данных). 

Раздел 6.Подготовка сырья Знает 
-современные источники информации в области производства и 
переработки полимерных материалов; 
- технологический регламент производства конкретной продукции, 
получаемой одним из методов переработки полимерных 
материалов: экструзией, литьем под давлением, 
термоформованием и т.д.;  
- технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и конкретной 
продукции;  
-содержание технологических карт  
-назначение, основные конструктивные особенности и перечень 
технических характеристик основного и вспомогательного 
оборудования, используемого при выпуске конкретной продукции 
-правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны труда, действующие на 
предприятии, в цехе, на производственном участке;  
 
Умеет: 
-обосновать выбор конкретных технических средств для измерения 
основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции 
- выявлять отклонения от установленных режимов работы 
технологического оборудования и параметров технологического 
процесса, указанных в технологических картах 
- обосновать выбор основного и вспомогательного оборудования, 
используемого при выпуске конкретной продукции на основе 
анализа их технической документации 
- обосновать содержание документов по качеству, стандартизации 
и сертификации конкретной продукции.  
-представить последствия применения сырья, не отвечающего 
требуемым показателям качества;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  
- использовать современные информационные технологии при 
решении вопросов, возникающих в производстве конкретной 
продукции и подготовке отчета о практике 
 
Владеет 
- навыками осуществления не менее двух технологических 
операций в соответствии с регламентом (технологическими 
картами) и с использованием основного и вспомогательного 
оборудования 
-навыками работы с нормативными документами на стадии 
входного и выходного контроля качества сырья и готовой 
продукции в технологии и переработке полимеров;  
- первичными навыками по составлению заявок на приобретение и 
ремонт оборудования 
- навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета о практике 
- навыками безопасной эксплуатации основного и 
вспомогательного оборудования при выпуске конкретного вида 
продукции 
- навыками поиска прикладных программных средств, имеющих 
отношение к производству конкретной продукции (расчету 
основного технологического процесса, изготовлению чертежей, 
обработки экспериментальных данных) 

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _6__) 

Раздел 7 Формование изделий и 
текущий контроль качества 
получаемой продукции 

Знает 
-современные источники информации в области производства и 
переработки полимерных материалов; 
- нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продукции (изделий, гранул), действующие на 
предприятии;  
- первичные физико-химические основы реализуемого на 
предприятии метода переработки полимерных материалов; 
- нормативно-техническую документацию, используемую на 
стадиях входного контроля качества сырья и готовой продукции; 
- методы контроля качества сырья и готовой продукции; 
- технологический регламент производства конкретной продукции, 
получаемой одним из методов переработки полимерных 
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материалов: экструзией, литьем под давлением, 
термоформованием и т.д.;  
- технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и конкретной 
продукции;  
-содержание технологических карт  
-влияние технологических параметров переработки на качество 
конкретной продукции;  
-виды брака в производстве конкретной продукции, их причины и 
способы устранения;  
-назначение, основные конструктивные особенности и перечень 
технических характеристик основного и вспомогательного 
оборудования, используемого при выпуске конкретной продукции 
-источники информации по аналитическим и численным методам 
описания основного технологического процесса, реализуемого на 
месте практики (экструзии, литья под давлением и т.д.);  
-правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны труда, действующие на 
предприятии, в цехе, на производственном участке;  
-план ликвидации аварийных ситуаций; 
-способы эвакуации персонала в чрезвычайных ситуациях. 
 
Умеет: 
-обосновать выбор конкретных технических средств для измерения 
основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции 
- выявлять отклонения от установленных режимов работы 
технологического оборудования и параметров технологического 
процесса, указанных в технологических картах 
- обосновать выбор документов по качеству, стандартизации и 
сертификации конкретной продукции;  
-обосновать содержание документов по качеству, стандартизации и 
сертификации конкретной продукции.  
-представить последствия применения сырья, не отвечающего 
требуемым показателям качества;  
-представить последствия эксплуатации готовой продукции с 
отклонениями от требуемых показателей качества;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  
- использовать современные информационные технологии при 
решении вопросов, возникающих в производстве конкретной 
продукции и подготовке отчета о практике 
 
Владеет 
- навыками осуществления не менее двух технологических 
операций в соответствии с регламентом (технологическими 
картами) и с использованием основного и вспомогательного 
оборудования 
-навыками устранения отклонений от установленных режимов 
работы технологического оборудования и параметров 
соответствующего технологического процесса (экструзия, литье 
под давлением и т.д.) 
-навыками работы с нормативными документами на стадии 
входного и выходного контроля качества сырья и готовой 
продукции в технологии и переработке полимеров;  
-навыками отбора проб не менее одного вида сырья и не менее 
одного вида продукции;  
-навыками оценки не менее двух показателей качества готовой 
продукции;  
-навыками оценки результатов анализа, включая математическую 
обработку результатов анализа 
- навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета о практике 
- навыками безопасной эксплуатации основного и 
вспомогательного оборудования при выпуске конкретного вида 
продукции 
- навыками поиска прикладных программных средств, имеющих 
отношение к производству конкретной продукции (расчету 
основного технологического процесса, изготовлению чертежей, 
обработки экспериментальных данных) 

Раздел 8 Контроль качества 
готовой продукции 

Знает 
-современные источники информации в области производства и 
переработки полимерных материалов; 
- -нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продукции (изделий, гранул), действующие на 
предприятии;  
- значимость стадий входного контроля качества исходного сырья 
и готовой продукции для нормального функционирования 
предприятия, цеха, участка; 
-нормативно-техническую документацию, используемую на 
стадиях входного контроля качества сырья и готовой продукции; 
- методы контроля качества сырья и готовой продукции; 
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- технологический регламент производства конкретной продукции, 
получаемой одним из методов переработки полимерных 
материалов: экструзией, литьем под давлением, 
термоформованием и т.д.;  
- технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и конкретной 
продукции;  
-содержание технологических карт  
-правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны труда, действующие на 
предприятии, в цехе, на производственном участке;  
Умеет: 
- обосновать выбор конкретных технических средств для 
измерения основных параметров технологического процесса, 
свойств сырья и продукции 
- обосновать выбор документов по качеству, стандартизации и 
сертификации конкретной продукции;  
-обосновать содержание документов по качеству, стандартизации и 
сертификации конкретной продукции.  
-представить последствия эксплуатации готовой продукции с 
отклонениями от требуемых показателей качества;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
- использовать современные информационные технологии при 
решении вопросов, возникающих в производстве конкретной 
продукции и подготовке отчета о практике 
 
Владеет 
- навыками осуществления не менее двух технологических 
операций в соответствии с регламентом (технологическими 
картами) и с использованием основного и вспомогательного 
оборудования 
-навыками работы с нормативными документами на стадии 
входного и выходного контроля качества сырья и готовой 
продукции в технологии и переработке полимеров;  
-навыками отбора проб не менее одного вида сырья и не менее 
одного вида продукции;  
-навыками оценки не менее двух показателей качества готовой 
продукции;  
-навыками оценки результатов анализа, включая математическую 
обработку результатов анализа 
- навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета о практике 
-навыками поиска прикладных программных средств, имеющих 
отношение к производству конкретной продукции (расчету 
основного технологического процесса, изготовлению чертежей, 
обработки экспериментальных данных). 

Раздел 9. Упаковка, 
складирование и 
транспортирование 

Знает 
-современные источники информации в области производства и 
переработки полимерных материалов; 
- нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации продукции (изделий, гранул), действующие на 
предприятии;  
- технологический регламент производства конкретной продукции, 
получаемой одним из методов переработки полимерных 
материалов: экструзией, литьем под давлением, 
термоформованием и т.д.;  
-содержание технологических карт  
- назначение, основные конструктивные особенности и перечень 
технических характеристик основного и вспомогательного 
оборудования, используемого при выпуске конкретной продукции 
 
-правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны труда, действующие на 
предприятии, в цехе, на производственном участке;  
Умеет: 
- обосновать выбор основного и вспомогательного оборудования, 
используемого при выпуске конкретной продукции на основе 
анализа их технической документации 
- обосновать действующие на предприятии правила техники 
безопасности, производственной санитарии,  пожарной 
безопасности и нормы охраны труда;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 
-использовать современные информационные технологии при 
решении вопросов, возникающих в производстве конкретной 
продукции и подготовке отчета о практике 
 
Владеть 
- навыками осуществления не менее двух технологических 
операций в соответствии с регламентом (технологическими 
картами) и с использованием основного и вспомогательного 
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оборудования 
- навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета о практике 
- навыками безопасной эксплуатации основного и 
вспомогательного оборудования при выпуске конкретного вида 
продукции 
-навыками поиска прикладных программных средств, имеющих 
отношение к производству конкретной продукции (расчету 
основного технологического процесса, изготовлению чертежей, 
обработки экспериментальных данных) 

Раздел 10 Основное 
технологическое оборудование 
цеха (участка) 

Знает: 
-современные источники информации в области производства и 
переработки полимерных материалов; 
- технологический регламент производства конкретной продукции, 
получаемой одним из методов переработки полимерных 
материалов: экструзией, литьем под давлением, 
термоформованием и т.д.;  
- технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и конкретной 
продукции;  
-содержание технологических карт  
-назначение, основные конструктивные особенности и перечень 
технических характеристик основного и вспомогательного 
оборудования, используемого при выпуске конкретной продукции 
-правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны труда, действующие на 
предприятии, в цехе, на производственном участке;  
Умеет: 
-обосновать выбор конкретных технических средств для измерения 
основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции 
- выявлять отклонения от установленных режимов работы 
технологического оборудования и параметров технологического 
процесса, указанных в технологических картах 
- обосновать выбор основного и вспомогательного оборудования, 
используемого при выпуске конкретной продукции на основе 
анализа их технической документации 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  
- использовать современные информационные технологии при 
решении вопросов, возникающих в производстве конкретной 
продукции и подготовке отчета о практике 
 
Владеет 
- навыками осуществления не менее двух технологических 
операций в соответствии с регламентом (технологическими 
картами) и с использованием основного и вспомогательного 
оборудования 
-навыками устранения отклонений от установленных режимов 
работы технологического оборудования и параметров 
соответствующего технологического процесса (экструзия, литье 
под давлением и т.д.) 
- первичными навыками по составлению заявок на приобретение и 
ремонт оборудования 
- навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета о практике 
- навыками безопасной эксплуатации основного и 
вспомогательного оборудования при выпуске конкретного вида 
продукции 
-навыками поиска прикладных программных средств, имеющих 
отношение к производству конкретной продукции (расчету 
основного технологического процесса, изготовлению чертежей, 
обработки экспериментальных данных). 
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Раздел 11Технологическая 
оснастка цеха (участка) 

Знать 
-современные источники информации в области производства и 
переработки полимерных материалов; 
- технологический регламент производства конкретной продукции, 
получаемой одним из методов переработки полимерных 
материалов: экструзией, литьем под давлением, 
термоформованием и т.д.;  
- содержание технологических карт  
-назначение, основные конструктивные особенности и перечень 
технических характеристик основного и вспомогательного 
оборудования, используемого при выпуске конкретной продукции 
-правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны труда, действующие на 
предприятии, в цехе, на производственном участке;  
 
Уметь: 
- выявлять отклонения от установленных режимов работы 
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технологического оборудования и параметров технологического 
процесса, указанных в технологических картах 
- обосновать выбор основного и вспомогательного оборудования, 
используемого при выпуске конкретной продукции на основе 
анализа их технической документации 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  
- использовать современные информационные технологии при 
решении вопросов, возникающих в производстве конкретной 
продукции и подготовке отчета о практике 
 
Владеть 
- навыками осуществления не менее двух технологических 
операций в соответствии с регламентом (технологическими 
картами) и с использованием основного и вспомогательного 
оборудования 
-навыками устранения отклонений от установленных режимов 
работы технологического оборудования и параметров 
соответствующего технологического процесса (экструзия, литье 
под давлением и т.д.) 
- первичными навыками по составлению заявок на приобретение и 
ремонт оборудования 
- навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета о практике 
- навыками безопасной эксплуатации основного и 
вспомогательного оборудования при выпуске конкретного вида 
продукции 
-навыками поиска прикладных программных средств, имеющих 
отношение к производству конкретной продукции (расчету 
основного технологического процесса, изготовлению чертежей, 
обработки экспериментальных данных). 
 

Раздел 12Правила безопасного 
пребывания на территории 
предприятия (цеха, участка). 
Охрана окружающей среды.  

Знать 
-современные источники информации в области производства и 
переработки полимерных материалов; 
- правила техники безопасности, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и нормы охраны труда, действующие на 
предприятии, в цехе, на производственном участке;  
-план ликвидации аварийных ситуаций; 
-способы эвакуации персонала в чрезвычайных ситуациях. 
 
Уметь: 
- обосновать действующие на предприятии правила техники 
безопасности, производственной санитарии,  пожарной 
безопасности и нормы охраны труда;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  
- использовать современные информационные технологии при 
решении вопросов, возникающих в производстве конкретной 
продукции и подготовке отчета о практике 
 
Владеть 
- навыками безопасной эксплуатации основного и 
вспомогательного оборудования при выпуске конкретного вида 
продукции 
- способами оказания первой помощи 

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _6__) 

Раздел 13Организация 
производства 

Знать 
-современные источники информации в области производства и 
переработки полимерных материалов; 
- элементы экономического анализа производства конкретного 
вида продукции 
Уметь: 
-составить смету цеховых затрат при осуществлении отдельных 
технологических операций производства конкретной продукции   
-использовать современные информационные технологии при 
решении вопросов, возникающих в производстве конкретной 
продукции и подготовке отчета о практике 
 
Владеть 
-навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета о практике 

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _6__) 

 



Приложение 1  
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы практики 
«Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ак.час):  6/ 216. 
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой. Практика проводится на  3 курсе в 6 семестре. 
 
2. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика Б2.В.01.02 (П) – «Технологическая (проектно-технологическая) практика» реализуется в рамках блока Б2 
«Практики», в части, формируемой участниками  образовательных  отношений  Б2.В.01 Производственная практика. 
 Для освоения практики необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения дисциплин: Основы 
информационных технологий, Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности, 
Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика, Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, 
Электротехника и промышленная электроника, Основы инженерной экологии, Безопасность жизнедеятельности, Общая химическая 
технология,  Процессы и аппараты химической технологии,  Прикладная механика, Основы экономики и управления производством, 
Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Учебная практика.   

 
3. Цель и задачи практики  

Технологическая (проектно-технологическая) практика проводится с целью закрепления и углубления знаний по 
дисциплинам общепрофессиональной и профессиональной направленности в рамках профиля Технология и переработка полимеров, 
развития (приобретения) знаний, умений и навыков в производстве изделий одним из методов переработки полимерных материалов 
(экструзией, литьем под давлением, прессованием и т.д.).  

Задачами технологической (проектно-технологической) практики являются: 
– закрепление и углубление знаний по дисциплинам общепрофессионального цикла и цикла специальных дисциплин профиля 

подготовки путем практического изучения технологических процессов, оборудования, средств механизации и автоматизации 
производства; 

– приобретение знаний об организации охраны труда на производственных участках; 
– приобретение знаний по реализации мероприятий по защите персонала предприятий и населения при возникновении различных 

аварийных ситуаций или катастроф; 
– приобретение информации и структуре предприятия, о роли и месте производства в регионе и стране в целом;  
– ознакомление с производственными лабораториями (цеховая и/или заводская лаборатория); 
– изучение организации труда, в том числе  прав и обязанностей ИТР цеха и участка; 
– развитие умений работы в коллективе;  
– развитие знаний,  умений и навыков при работе с технологической нормативно-технической документацией;  
– развитие знаний,  умений и навыков при выполнении технологических операций путем дублирования действий оператора 

экструдера, литейщика изделий из пластмасс, прессовщика и т.д.;  
– формирование и развитие умений творчески решать возникающие производственно-технические задачи;  
– развитие навыков работы в команде при решении технических задач; 
– развитие навыков самостоятельной работы, сравнительного анализа используемых и известных передовых технологий в отрасли;  
– развитие знаний,  умений и навыков  написания отчета как формы технического документа.  
 Важной составляющей технологической практики является сбор материала для составления отчета по практике под 
контролем руководителя практики от предприятия и для последующего выполнения курсового проекта по дисциплине «Основы 
проектирования и оборудование предприятий по переработке полимеров»  и выполнения курсовой работы по одной из дисциплин: 
«Основы конструирования  изделий и прессовой оснастки» (или «Основы конструирования  изделий и литьевой оснастки» или 
«Основы конструирования  изделий и экструзионной оснастки»)  
 
4. Содержание практики  
Общая характеристика предприятия и цеха (участка). Характеристика готовой продукции и исходного сырья. Физико-химические 
основы  реализуемого метода переработки полимерных материалов. Доставка, разгрузка, складирование, внутризаводское и 
внутрицеховое транспортирование сырья. Входной контроль качества сырья. Подготовка сырья. Формование изделий и текущий 
контроль качества получаемой продукции. Контроль качества готовой продукции. Упаковка продукции, складирование и 
транспортирование. Основное технологическое оборудование цеха (участка). Технологическая оснастка цеха (участка). Правила 
безопасного пребывания на территории предприятия (цеха, участка). Охрана окружающей среды. Организация производства. 
 
5. Планируемые результаты прохождения практики, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами достижения 
компетенций: 
 

 
Код и наименование  

компетенции 
Код и наименование  

индикаторов достижения компетенций  
УК-8  
Способен создавать и поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.4 
Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, 
описывает способы участия в восстановительных мероприятиях 

ПК-1 
Способен осуществлять контроль соблюдения 
технологических параметров в пределах, 
утвержденных технологическим регламентом, 

ПК-1.1 Способен настраивать и проводить проверку оборудования. 
ПК-1.2 Способен проверять техническое состояние, проводить 
профилактические осмотры и обслуживание оборудования, включая 
подготовку к ремонтам. 



принимать меры по устранению причин, 
вызывающих отклонение от норм технологического 
регламента, обеспечивать подготовку 
технологического оборудования к проверке и 
ремонту 

ПК-1.3 Демонстрирует готовность к освоению нового оборудования и его 
эксплуатации.  
ПК-1.4 Способен анализировать техническую документацию, проводить 
основные инженерные расчеты для подбора оборудования в соответствии с 
технологическими регламентами и масштабом производства. 
ПК-1.5 Способен выявлять и устранять отклонения от регламентных 
режимов работы основного технологического оборудования. 
ПК-1.6 Готов использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации выпускаемой продукции, применять 
элементы экологического анализа в практической работе. 

ПК-2 
Способен принимать технические решения при 
разработке технологических процессов, их 
проведения в рамках регламентов, выявлять и 
устранять отклонения, выбирать технические 
средства для измерения базовых параметров 
техпроцесса, сырья, продукции с учетом 
экологических аспектов. 

ПК-2.1 Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с 
регламентом, использовать современные технические средства для измерения 
и управления основными параметрами технологических процессов, 
определения практически важных свойств сырья и продукции. 
ПК-2.2 Способен обосновывать и принимать технические решения при 
выборе технологических операций в ходе разработки технологических 
процессов, учитывать экологические последствия применения конкретных 
технологий и технических средств. 
ПК-2.3Способен выявлять и устранять отклонения от регламентных 
параметров технологического процесса. 
ПК-2.4 Способен проводить анализ материалов на стадиях входного, 
текущего технологического и заключительного контроля и осуществлять 
оценку получаемых результатов. 

ПК-3 
Способен использовать правила техники 
безопасности, производственной санитарии, 
промышленной безопасности и нормы охраны труда, 
измерять физические, химические факторы и 
факторы трудового процесса на рабочих местах. 

ПК-3.1Способен использовать нормативные документы по вопросам охраны 
труда, промышленной безопасности, промышленной санитарии, пожарной и 
электробезопасности. 
ПК-3.2Способен измерять параметры производственного микроклимата и 
оценивать уровни запыленности и загазованности, шума, вибрации, 
освещенности рабочих мест, тяжести и напряженности трудового процесса. 
ПК-3.3Способен оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при 
авариях и чрезвычайных ситуациях, эффективно использовать средства 
защиты от негативных воздействий, проводить качественный и 
количественный анализ и оценивание риска 

ПК-4 
Готов применять цифровые информационные 
технологии для решения технологических задач в 
профессиональной области. 

ПК-4.1Демонстрирует готовность использовать профессиональные пакеты 
прикладных программ для технологических расчётов и проектирования. 
ПК-4.2Использует сетевые компьютерные технологии для получения 
информации в сфере своей профессиональной деятельности. 
ПК-4.3Соблюдает основные требования информационной безопасности при 
решении профессиональных и прикладных задач 

 
 
Знать 
-современные источники информации в области производства и переработки полимерных материалов; 
- -нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продукции (изделий, гранул), действующие на предприятии;  
-  первичные физико-химические основы реализуемого на предприятии метода переработки полимерных материалов; 
-значимость стадий входного контроля качества исходного сырья и готовой продукции для нормального функционирования 
предприятия, цеха, участка; 
-нормативно-техническую документацию, используемую на стадиях входного контроля качества сырья и готовой продукции; 
- методы контроля качества сырья и готовой продукции; 
- технологический регламент производства конкретной продукции, получаемой одним из методов переработки полимерных 
материалов: экструзией, литьем под давлением, термоформованием и т.д.;  
- технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и конкретной продукции;  
-содержание технологических карт  
-влияние технологических параметров переработки на качество конкретной продукции;  
-виды брака в производстве конкретной продукции, их причины и способы устранения;  
-назначение, основные конструктивные особенности и перечень технических характеристик основного и вспомогательного 
оборудования, используемого при выпуске конкретной продукции 
-элементы экономического анализа производства конкретного вида продукции 
--источники информации по аналитическим и численным методам описания основного технологического процесса, реализуемого на 
месте практики (экструзии, литья под давлением и т.д.);  
-правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, действующие на 
предприятии, в цехе, на производственном участке;  
-план ликвидации аварийных ситуаций; 
-способы эвакуации персонала в чрезвычайных ситуациях. 
 
Уметь: 
-обосновать выбор исходного сырья в производстве конкретного вида продукции;  
-обосновать метод переработки исходного сырья в производстве конкретного вида продукции;  
-обосновать выбор конкретных технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции 
- выявлять отклонения от установленных режимов работы технологического оборудования и параметров технологического процесса, 
указанных в технологических картах 
- обосновать выбор основного и вспомогательного оборудования, используемого при выпуске конкретной продукции на основе анализа 
их технической документации 
-обосновать выбор документов по качеству, стандартизации и сертификации конкретной продукции;  
-обосновать содержание документов по качеству, стандартизации и сертификации конкретной продукции.  
-представить последствия применения сырья, не отвечающего требуемым показателям качества;  
-представить последствия эксплуатации готовой продукции с отклонениями от требуемых показателей качества;  
-составить смету цеховых затрат при осуществлении отдельных технологических операций производства конкретной продукции   



- обосновать действующие на предприятии правила техники безопасности, производственной санитарии,  пожарной безопасности и 
нормы охраны труда;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  
- использовать современные информационные технологии при решении вопросов, возникающих в производстве конкретной продукции 
и подготовке отчета о практике 
 
Владеть 
- навыками осуществления не менее двух технологических операций в соответствии с регламентом (технологическими картами) и с 
использованием основного и вспомогательного оборудования 
-навыками устранения отклонений от установленных режимов работы технологического оборудования и параметров соответствующего 
технологического процесса (экструзия, литье под давлением и т.д.) 
-навыками работы с нормативными документами на стадии входного и выходного контроля качества сырья и готовой продукции в 
технологии и переработке полимеров;  
-навыками отбора проб не менее одного вида сырья и не менее одного вида продукции;  
-навыками оценки не менее двух показателей качества исходного сырья;  
-навыками оценки не менее двух показателей качества готовой продукции;  
-навыками оценки результатов анализа, включая математическую обработку результатов анализа 
- первичными навыками по составлению заявок на приобретение и ремонт оборудования 
- навыками работы с нормативными документами на стадии оформления отчета о практике 
- навыками безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования при выпуске конкретного вида продукции 
- способами оказания первой помощи 
-навыками поиска прикладных программных средств, имеющих отношение к производству конкретной продукции (расчету основного 
технологического процесса, изготовлению чертежей, обработки экспериментальных данных). 

 
5. Виды учебной работы и их объем 
 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость  6 216 5,99 215,6 
Контактная работа - 0,01 0,4   
Самостоятельная работа 5,99 215,6 5,99 215,6 

В том числе:     
Работа с источниками информации и систематизация 
данных  60   

Прохождение практики  125   
Написание отчета  25,6   
Подготовка к защите отчета   5   
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
Контактная работа - промежуточная аттестация  

0,01 0,4 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 г N 
245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российсой Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168);  

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 
922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-
методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом проведения практики 
кафедрой «Технология композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. 
Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на проведение практики в течение 1 семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа практики может быть реализована с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий полностью или частично  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа проводится с целью:  
― развития научного мировоззрения обучающегося в области создания, производства и 

переработки полимерных материалов: 



Задачи практики:  
- развитие навыков к самоорганизации и самообразованию;  
-развитие навыков планирования и постановки физических/химических экспериментов;  
-развитие навыков проведения стандартных испытаний полимерных материалов; 
- развитие умений и навыков интерпретации результатов исследований.  
 НИР студентов реализуется в лабораториях кафедры «Химическая технология органических 
веществ и полимерных материалов»  в рамках текущей госбюджетной и хоздоговорной НИР преподавателей 
профиля «Технология и переработка полимеров». 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Практика Б2.В.01.02(Н) – «Научно-исследовательская работа» реализуется в рамках блока 

Б2.«Практики», в части, формируемой участниками  образовательных  отношений  Б2.В.01 
Производственная практика. 
 Для освоения практики необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках 
изучения дисциплин: Основы научных исследований, Основы информационных технологий, Профильное 
программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности, Аналитическая химия и 
физико-химические методы анализа, Основы инженерной экологии, Процессы и аппараты химической 
технологии, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Учебная 
практика, Технологическая (проектно-технологическая) практика и параллельно изучаемых дисциплин, 
Технология переработки полимеров, Дисперснонаполненные (или армированные) полимерные материалы, 
Технология пластмасс (или эластомеров).   
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 Прохождение практики направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижении 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции (ПК) 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции (ИПК) 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта 
и т.д.) 

 
Тип задач профессиональной деятельности: 

Технологический тип задач 
Решение прикладных и 
технологических  задач 
с использованием 
средств автоматизации 
и компьютерных 
технологий 

Средства 
автоматизации и 
управления 
технологическими 
процессами 

ПК-4 
Готов применять 
цифровые 
информационные 
технологии для решения 
технологических задач в 
профессиональной 
области. 

ПК-4.2 
Использует сетевые 
компьютерные 
технологии для 
получения информации 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности. 
 

ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда 
России от 12.12.2016 г. № 
727н)   

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

Научно-исследовательский тип задач 
Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению прикладных 
задач химической 
технологии 
 

Химические вещества, 
материалы, 
химические процессы 
и явления, источники 
профессиональной 
информации, 
аналитическое 
исследовательское 
оборудование 

ПК-5 
Способен осуществлять 
проведение работ по 
обработке и анализу 
научно-технической 
информации и результатов 
исследований, выполнять 
эксперименты и 
оформлять результаты 
исследований и 
разработок, готовность 
осуществлять подготовку 
документации, проектов 

ПК-5.1 
Способен планировать 
и проводить 
физические и 
химические 
эксперименты, 
проводить обработку их 
результатов и 
оценивать 
погрешности, 
выдвигать гипотезы и 
устанавливать границы 
их применения, 

 
ПС «Специалист по 
химической 
переработке нефти и 
газа», код 19.002, 
утвержденный 
приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
от 21.11.2014 № 926н 
(в ред. Приказа 
Минтруда России от 



планов и программ 
проведения отдельных 
этапов работ 

применять методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования. 
ПК-5.2 
Готов изучать научно-
техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике исследования, 
подготовку 
документации, 
проектов планов и 
программ проведения 
отдельных этапов 
работ. 
ПК-5.3 
Готов использовать 
знание свойств 
химических элементов, 
соединений и 
материалов на их 
основе для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности. 
ПК-5.4 
Готов 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. 

12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 
 
 

 
 В результате прохождения практики студент бакалавриата должен:  

Знать: 
-современные информационные ресурсы; 
-значимость литературного обзора по теме НИР; - 
- пути достижения цели НИР;  
-значимость постановки стандартных испытаний полимерных материалов; 
-основные методы регулирования свойств полимеров; 
-основные физические теории формирования вязкостных и механических свойств полимерных материалов; 
 
Уметь: 
-  использовать современные информационные технологии для получения информации по теме НИР  
- определить «главное» в источнике информации; 
- обосновать выбор конкретных методов испытаний полимерных материалов по теме НИР; 
-обосновать выбор метода регулирования свойств полимера; 
- оценить значимость полученных результатов эксперимента;  
-использовать основные теории формирования вязкостных и механических свойств полимерных материалов 
при интерпретации полученных результатов; 
 
 
Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с источниками информации и постановки эксперимента по теме НИР, в 
том числе с использованием современных сетевых компьютерных технологий 
- навыками написания литературного обзора по теме НИР; 
-навыками планирования эксперимента по теме НИР; 



- -навыками проведения стандартных испытаний по теме НИР; 
- навыками интерпретации свойств полимерного материала с позиций химической природы используемых 
компонентов 
-навыками применения не менее одного стандартного физического метода оценки свойств полимерных 
материалов (прибора) по иному направлению и свойств полимерного материала с позиций химической 
природы используемых компонентов;  
 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость практики составляет 108 час или 3 зачетных единицы (з.е).  

Семестр _7_ 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. ад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость  3 108 2,99 107,6 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,68 60,4 1,67 60 
Лабораторные  занятия (ЛЗ)  60  60 
Контактная работа - промежуточная аттестация  0,4   
Самостоятельная работа 1,32 47,6 1,32 47,6 
В том числе:     
Работа с источниками информации и систематизация 

 
 16,6  16,6 

Постановка эксперимента  25  25 
Написание отчета  5  5 
Подготовка к защите отчета   1  1 
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
6.1. Разделы практики и виды занятий 

ак. часов 

№ 
п/п Наименование раздела практики 

Всего в т.ч. в 
форме 

практподг
. 

Лаб. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг 
 

СРС 
час. 

в т.ч. в 
форме 

практ. подг. 
 

1 Раздел 1.Вводная часть 1,1 1,1 0,5 0,5 0,6 0,6 

2 Раздел 2. Литературная 
проработка тематики НИР 16 16   16 16 

3 
Раздел 3. Постановка 
эксперимента по тематике 
НИР 

84,5 84,5 59,5 59,5 25 25 

4 Написание отчета 5 5   5 5 

5 Подготовка к защите отчета  1 1   1 1 

6 Промежуточная аттестация – 
Защита отчета с оценкой  

0,4 
     

 ИТОГО 108 107,6 60 60 47,6 47,6 
 

 
6.2 Содержание разделов практики 
 
 
 
 
 
 



Содержание практики, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п Наименование раздела  Содержание раздела 

1. 
Вводная часть 

Организационное собрание перед началом практики. Выдача заданий на 
практику. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

2. Литературная проработка 
тематики НИР 

Поиск и обработка информации, подготовка литературного обзора.  

3 Постановка эксперимента по 
тематике НИР 

Проведение исследований по тематике НИР. 

 
 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯПРАКТИКИ 
 

 
№ Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Раздел 

1 
Раздел 

2 
Раздел 

3 

1 ПК-4 
Готов применять цифровые 
информационные технологии для решения 
технологических задач в 
профессиональной области. 

ПК-4.2 
Использует сетевые компьютерные технологии 
для получения информации в сфере своей 
профессиональной деятельности. 
 

+ + + 

2 ПК-5 
Способен осуществлять проведение 
работ по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов 
исследований, выполнять 
эксперименты и оформлять результаты 
исследований и разработок, готовность 
осуществлять подготовку документации, 

ПК-5.1 
Способен 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 

  + 

№ В результате прохождения практики студент должен: Раздел  
1 

Раздел  
2 

Раздел  
3 

Знать 
1 современные  информационные ресурсы + + + 
2 значимость литературного обзора по теме НИР  +  
3 пути достижения цели НИР   + 
4 значимость постановки стандартных испытаний полимерных материалов;   + 
5 основные методы регулирования свойств полимеров;  + + 
6 основные физические теории формирования вязкостных и механических свойств 

полимерных материалов; 
 + + 

Уметь: 
7 использовать современные информационные технологии для получения информации 

по теме НИР 
+ + + 

8 определить «главное» в источнике информации;  +  
9 обосновать выбор метода регулирования свойств полимера;  + + 
10 использовать основные теории формирования вязкостных и механических свойств 

полимерных материалов при интерпретации полученных результатов; 
 + + 

11 обосновать выбор конкретных методов испытаний полимерных материалов по теме 
НИР; 

  + 

12 оценить значимость полученных результатов эксперимента;   + 
 Владеть:    

13 навыками самостоятельной работы с источниками информации и постановки 
эксперимента по теме НИР, в том числе с использованием современных сетевых 
компьютерных технологий 

+ + + 

14  навыками написания литературного обзора по теме НИР;  +  
15 навыками планирования эксперимента по теме НИР;   + 
16 навыками проведения стандартных испытаний по теме НИР;   + 
17 навыками интерпретации свойств полимерного материала с позиций химической 

природы используемых компонентов; 
 + + 

18 навыками применения не менее одного стандартного физического метода оценки 
свойств полимерных материалов (прибора) по иному направлению 

 + + 



проектов планов и программ проведения 
отдельных этапов работ 

экспериментального исследования. 
ПК-5.2 
Готов изучать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования, подготовку 
документации, проектов планов и программ 
проведения отдельных этапов работ. 

 +  

ПК-5.3 
Готов использовать знание свойств химических 
элементов, соединений и материалов на их 
основе для решения задач профессиональной 
деятельности. 
 

 + + 

ПК-5.4 
Готов 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. 

 + + 

 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия – не предусмотрены 
8.2. Лабораторные  занятия 

№ п/п № раздела  Наименование лабораторных работ Часы 

1.  Раздел 3 Определяется тематикой НИР 60 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по практике и 
предусматривает: 

- сбор материала в рамках тематики разделов практики: ознакомление и проработку рекомендованной 
литературы, работу с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 
журналов, цитируемых в базахWebofScience, Scopus,  ChemicalAbstracts, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок 
-  участие в  конференциях, проводимых в Институте; 
-  подготовку отчета по практике;  
- подготовку к защите отчета.  
 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

неотъемлемой частью рабочей программы практики. 
 
11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПООСВОЕНИЮПРАКТИКИ 
 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 
5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по практике, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 
порядке.  

  
11.1. Образовательные технологии  
Образовательный процесс при освоении практики основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лабораторными занятиями. Инновационные образовательные 
технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм обучения. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 
информационной образовательной среде. Конкретно это проявляется в сборе информации в среде Интернет 
и подготовке презентаций. При этом важным является стимулирование студента к собственной оценке 
правдивости и значимости полученной информации, т.е. развитие инновационно-информационных 
интерактивных форм обучения. 

 
11.2. Отчет по научно-исследовательской работе 
 
Отчет по НИР. Отчет по НИР  является специфической формой письменной работы, позволяющей 

студенту обобщить свои знания, умения и навыки, осознать и зафиксировать профессиональные и 
социально-личностные компетенции, приобретенные за время изучения базовых и профильных учебных 
дисциплин и  прохождения практик.  

Для выпускающей кафедры отчеты обучающихся по НИР являются составной частью отчетов по 
НИР их преподавателей. 

 
Подготовка и проверка отчета 
Материал для отчета студент собирает в период работы над темой НИР. На завершающем этапе  

студент составляет письменный отчет.  Отчет составляется индивидуально каждым обучающимся и 
является основным документом, характеризующим его работу.  

Отчет по НИР представляется на проверку соответствующему преподавателю в установленный срок.  
 
Требования к содержанию отчета по НИР. Требования к оформлению отчета  
Содержание отчета по НИР  и правила его оформления регламентируется требованиями  документа 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ. СТО НИ РХТУ-2014.  Студенческие текстовые документы [Текст]: общие 
требования к содержанию, оформлению и хранению /сост. А. А. Алексеев, В. И. Журавлев, Е. А. Коробко. –
 Новомосковск : [б. и.], 2015. – 81 с. – (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-
т(филиал). 

Объем отчета в зависимости от степени проработки вопросов задания может составлять 30-50 с и 
определяется обучающимся самостоятельно.  

 
Процедура защиты и выставление оценки 
Отчет защищается в присутствии других студентов группы, лучше и студентов младших курсов. 

Рекомендуется проводить защиту отчета в форме доклада-презентации обучающегося.  
Процедура защиты: краткий доклад по результатам НИР (не более 10 мин),  вопросы, ответы, 

обсуждение/дискуссия.  
Приветствуется оценивание отчета со стороны студентов с обоснованием выставляемых ими оценки. 

Приветствуется самооценка отчета по НИР с ее обоснованием. Конечную оценку ставит руководитель НИР: 
Защита отчета оценивается зачетом с оценкой. При постановке оценки учитываются содержание и 

качество оформления отчета, достижение целей и задач НИР, учебная и трудовая дисциплина, сроки 
представления отчета к защите, доклад студента и ответы на вопросы.  

Оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно») объявляется 
студенту в день защиты отчета. 

 
11.3. Самостоятельная работа студента 

 
Самостоятельная работа обучающихся (СРО) — это деятельность учащихся, которую они совершают 

без непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее 
представлениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель СРО в процессе обучения 
заключается, как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых 
условиях на новом учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность 
осуществления обучающегося самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом 
учебного труда, способствующего формированию у обучающихся самостоятельности. Самостоятельная 
работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на 
более глубокое усвоение материалапрактики. К выполнению заданий для самостоятельной работы 
предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Обучающимся следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов выполнения работы и защиты отчета;  
-использовать при подготовке отчета основную и дополнительную литературу, нормативные 

документы вуза, источники информации в сети Интернет.  



В начале работы обучающимся необходимо ознакомиться: 
- с содержанием рабочей программы дисциплины;  
- с целями и задачами НИР, её связями с другими дисциплинами образовательной программы;  
- методическими разработками, имеющимися в электронно-образовательной среде ВУЗа;  

 
11.4. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения: 
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 

методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-
химических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту, прививать элементы культуры поведения. В частности, 
руководитель НИР  должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к 
чужому времени. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным и интерактивным. Нужно строить обучение так, 
чтобы в овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание 
должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение руководителя НИР к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Руководитель практики 
должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а руководителям НИР достичь высоких результатов в обучении и 
результатов для собственных отчетов по НИР. 

7. Важнейшей задачей руководителей НИР  является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности практики как теоретической и практической основы для изучения профильных 
дисциплин. В этой связи большое значение приобретает процедура выдачи задания на практику.  

8. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для руководителей практики и студента. 

 
Отчет по НИР. Подготовка и защита отчета  
Содержание отчета, порядок его подготовки, согласования и процедура защиты указаны в пункте 

11.2.  
Устный вид контроля результатов обучения  
При защите отчета используется устный вид контроля результатов освоения компетенций при 

прохождении технологической практики. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор 
обучающегося, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 
коммуникативные навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного воздействия 
преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его неформального общения с 
обучающимися. Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов: дисциплинирующий 
(систематизация материала при ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при 
интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др. 
Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по каким-то причинам оказались 
недостаточно осмысленными в ходе практики и при подготовке к защите отчета. УО обладает также 
мотивирующей функцией: правильно организованное собеседование на защите отчета может  
стимулировать учебную деятельность обучающегося в дальнейшем. 

Презентация 
Защиту отчета по НИР лучше проводить в режиме презентации.  

 
11.5. Методические указания для студентов 
 
Научно-исследовательская работа студента предполагает проработку конкретного вопроса, 

представляющего определенный научный и практический интерес. Работа  проводится в рамках текущей 
госбюджетной или хоздоговорной НИР  преподавателей профиля «Технология и переработка полимеров». 
НИР студента предполагает самостоятельное теоретическое изучение тематики НИР, постановку 
соответствующих экспериментов  под контролем преподавателя, подготовку и защиту отчета. Вполне 
возможно, что полученные результаты будут использованы при выполнении ВКР.  

Общие указания  
Перед прохождением практики, обучающемуся необходимо ознакомиться:  



– с содержанием рабочей программы практики;  
– с целями и задачами НИР, её связями с другими дисциплинами образовательной программы;  
– ознакомиться с рекомендуемой литературой по соответствующей тематике; 
– получить от руководителя индивидуальное задание на выполнение НИР. 

До начала экспериментальных работ необходимо пройти инструктаж по охране труда, включая 
технику безопасности. 

Примечание: согласно Трудовому Кодексу РФ от 31.12.2001, №197-ФЗ, понятие «техника 
безопасности» трактуется как «система безопасных методов и приемов работ» и является составной частью 
понятия «Охрана труда». 

В период выполнения НИР обучающийся обязан строго соблюдать: 
– правила безопасного пребывания на территории кафедры и института;  
– правила техники безопасности (правила безопасного проведения работ) при выполнении каких либо 

экспериментальных работ.  
В период выполнения НИР обучающийся обязан: 

– подготовить литературный обзор по тематике НИР;  
– поставить ряд экспериментов и обработать его результаты;  
– подготовить итоговый отчет по НИР и сдать его на проверку своему руководителю.  

НИР студента завершается защитой отчета перед руководителем НИР.  
При выставлении оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно») 

учитываются следующие показатели: 
– текущая работа студента;  
– содержание и качество оформления отчета; 
– ответы на вопросы по тематике НИР при защите отчета; 

 
Отчет по практике. Подготовка и защита отчета по практике  
Содержание отчета, порядок его подготовки и процедура защиты указаны в пункте 11.2.  
 

По работе с литературой 
В рабочей программе практики представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы обучающегося (подготовка отчета по практике и т.д., 
подготовка к семинарскому занятию, написание курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 
соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При организации СРО целесообразно также использовать источники полнотекстовых баз данных, а 
также публикации по теме курса в периодических изданиях, представленных в библиотеке ВУЗа. 

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 
ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 
Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое 
ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге 
или журнале, принадлежащих обучающемуся, ключевые позиции можно выделять маркером или делать 
пометки на полях. При работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. 
Если книга или журнал не являются собственностью обучающегося, то целесообразно записывать номера 
страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать 
нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную 
информацию в «банк памяти».  

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания источника информации (книги, статьи из научного журнала, статьи с сайта и 
т.д.). Целью является не переписывание источника, а выявление его логики, системы доказательств, 
основных выводов. Обязательно указывать выходные данные источника (авторы, название, издательство и 
т.д.). Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное 
воспроизведение текста, заключается в кавычки, точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 
изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 
концептуальные итоги.  

Презентация  
Защита отчета по практике проходит в режиме презентации.  
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового 



ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, 
акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные 
образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное 
восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, 
рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 
анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 
мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия 
информации.  

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет 
варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 
Затем создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится 
согласование презентации с руководителем практики от института и репетиция доклада.  

Целесообразно согласовать презентацию с руководителем практики от предприятия. 
Общие требования к презентации: презентация должна содержать титульный и конечный слайды. 

Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть 
логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не 
более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал 
(рисунки, фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. 
Презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления 
доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере 
контакта со слушателями. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, 
что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 

 
11.6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (длялиц с 

нарушениямислуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 
Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

При необходимости, практика проводится в стенах института.  
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Информационную поддержку освоения практики осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения практики 
а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Тагер А.А. Физико-химия полимеров / Под ред. А.А. 
Аскадского. – Издание 4-е, перераб. И доп. – М.: 
Научный мир, 2007. – 576 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 Полимерные композиционные материалы: структура, 
свойства, технология / М.Л. Кербер, В.М. Виноградов, 
Г.С. Головкин, Ю.А. Горбаткина, В.К. Крыжановский, 
А.М. Куперман, И.Д. Симонов-Емельянов, В.И. 
Халиулин, В.А. Бунаков. – Под ред. А.А. Берлина. – 
СПб.: Профессия, 2008. – 560 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Технология полимерных материалов: учеб. Пособие для 
вузов /А.Ф. Николаев, В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов 
и др. – Под ред. В.К. Крыжановского. – СПб.: 
Профессия, 2008. – 544 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др. 
Практикум по технологии переработки и испытаниям 
полимеров и композиционных материалов:учебное 
пособие – М.: Колосс, 2011. – 302 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература 
 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Общие правила безопасности в производстве и переработке 
полимерных материалов [Текст] : метод. указ. Ч.1 / сост. А. А. 
Алексеев [и др.]. –Новомосковск : [б. и.], 2006. – 51 с. – 
(ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский 
ин-т(филиал)). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Общие правила безопасности в производстве и переработке 
полимерных материалов [Текст] :методическиеуказания. Ч. 2 / 
сост.: А. А. Алексеев, Е. А. Коробко, В. Н. Чернышева. –
Новомосковск : [б. и.], 2006. – 72 с. – (ФГБОУ ВО РХТУ им. 
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Показатель текучести расплава 
термопластов. Усадка: Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ 
им. Д.И. Менделеева», Новомосковский ин-т (филиал). Сост.: 
Алексеев А.А.,  Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл., Чернышова 
В.Н., Алексеев П.А.  Новомосковск, 2016. – 56 с.   

Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Испытания на растяжение, 
изгиб, удар и теплостойкость: Учебное пособие / ФГБОУ ВО 
«РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт 
(филиал). Сост.: Алексеев А.А., Коробко Е.А.  Новомосковск, 
2021. – 80 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Студенческие текстовые документы [Текст] : общие 
требования к содержанию, оформлению и хранению / сост. А. 
А. Алексеев, В. И. Журавлев, Е. А. Коробко. – Новомосковск : 
[б. и.], 2015. – 81 с. – (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал).(СТО НИ 
РХТУ-2014). 

Библиотека НИ РХТУ Да 



12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 

Научно-технические журналы: 
Реферативный журнал «Химия» (Электронный ресурс с CD-R) 
Журнал «Пластические массы» ISSN 0554-2901(Print)  
Журнал «Высокомолекулярные соединения»  
Серия А - Физика полимеров ISSN: 2308-1120 (Print) 2412-9844 (Online)  
Серия Б - Химия полимеров ISSN: 2308-1139 (Print) 2412-9852 (Online)  
Серия С - Тематические выпуски ISSN: 2308-1147 (Print) 2412-9860 (Online)  

 
 
12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При освоении  практики студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru//  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/  
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU[Электронный ресурс] - https://elibrary.ru/  
5. Федеральный институт промышленно собственности. Открытые реестры. Реестр изобретений 
Российской Федерации [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://www1.fips.ru/registers-
web/action?acName=clickRegister&regName=RUPAT /  
6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/ 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/ 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/ 
8. ТехЛит библиотека. ГОСТы, СанПины, СНиПы и т.д.[Электронный ресурс] – Режим доступа 
https://http://www.tehlit.ru  
 При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 
освоения практики:  
- Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. 
по 25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 
- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-
7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 
- Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 
- Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-Л-3.1-
7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 
-  информационно-методические материалы: учебные и методические пособия в печатном и электронном 
виде; справочные материалы в печатном и электронном виде, альбомы и рекламные проспекты с основными 
видами и характеристиками материалов, изделий, основного и вспомогательного оборудования в области 
производства и переработки полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Учебные аудитории для проведения лабораторных занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 
и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду Института. Имеются 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://elibrary.ru/
https://www1.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=RUPAT
https://www1.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=RUPAT
https://cyberleninka.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.tehlit.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся (ауд. 
183) 

Учебные столы, стулья, меловая доска 
Презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации (ауд. 183) 

Учебные столы, стулья, меловая  доска 
Презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 
(ауд. 158) 

ПК Pentium 1,8 ГГц с оперативной памятью 2 Гбайт и памятью на 
жестком диске 200 Гбайт  (1 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, доступом к сети «Интернет», к 
ЭБС, электронным образовательным и информационным 
ресурсам, базе данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам.  
Принтер лазерный 

приспособлено* 

Лаборатория №183 Лабораторная мебель, стулья, доска. 
Прибор ИИРТ-М (показатель текучести расплава термопластов и 
реология их расплавов), компьютеризированный аппарат для 
испытания на прочность ZE-400, аппарат для испытания на 
прочность (растяжение, изгиб, сжатие), прибор для измерения 
твердости резины (твердость по Шор А), прибор ПТБ-1-2Ж 
(теплостойкость по Вика), маятниковый копр (0,5; 1 и 4 Дж), 
штангенциркуль. Презентационная техника. 

приспособлено* 

Лаборатория б/н 
«Реология полимеров». 

Прибор (установка)  «Полимер-К-1» (реология расплавов 
термопластов), прибор (установка) «Полимер-Р-1» (реология 
расплавов и отверждение реактопластов), ротационный 
пластометрМуни (реология расплавов и вулканизация сырых 
резиновых смесей).  
Оборудование: экструзионная  линия для производства 
профильно-погонажных изделий на базе экструдера Schwabentаn 
(экструдер, ванна, тянущее устройство, каландр), 
термопластавтомат ДХ-3224, лабораторная мельница (вальцы), 
дробилка гранул (ИПР-150), миксер, смеситель СБ-100, 
термоформовочная машина D8228 Freilassing для переработки 
листовых и пленочных материалов методом вакуумного 
формования с предварительной пневматической вытяжкой  
заготовок. Технологическая оснастка:экструзионные головки для 
производства 5 профильно-погонажных изделий, 3 формы для 
производства изделий из термопластов литьем под давлением (в 
т.ч.  стандартные Брусок-Лопатка), 2 пресс-формы стандартные  
Бруски из реактопластов (большой и малый). 

приспособлено* 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
практические занятия на 1-м этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен 
звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 
аудитории 
Ноутбук AcerExtensa 4230  IntelCeleron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в 
Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного 
каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 
 



13.2 Программное обеспечение 
 
1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под лицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL) 
 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 
Раздел 1. Вводная часть 

 
Знает 
-пути достижения цели НИР;  
-современные информационные ресурсы; 
Умеет: 
- использовать современные информационные 
технологии для получения информации по теме 
НИР  
Владеет: 
-навыками самостоятельной работы с источниками 
информации и постановки эксперимента по теме 
НИР, в том числе с использованием современных 
сетевых компьютерных технологий 

Оценка на защите отчета  
по практике 
(семестр _7__) 

Раздел 2. Литературная 
проработка тематики НИР 

 

Знает 
-современные информационные ресурсы; 
-значимость литературного обзора по теме НИР; 
-основные методы регулирования свойств 
полимеров; 
-основные физические теории формирования 
вязкостных и механических свойств полимерных 
материалов; 
 
Умеет: 
- использовать современные информационные 
технологии для получения информации по теме 
НИР  
- определить «главное» в источнике информации;  
- обосновать выбор метода регулирования свойств 
полимера; 
-использовать основные теории формирования 
вязкостных и механических свойств полимерных 
материалов при интерпретации полученных 
результатов; 
 
Владеет: 
- навыками самостоятельной работы с источниками 
информации и постановки эксперимента по теме 
НИР, в том числе с использованием современных 
сетевых компьютерных технологий 
- навыками написания литературного обзора по 

Оценка на защите отчета  
по практике 
(семестр _7__) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


теме НИР; 
- навыками применения не менее одного 
стандартного физического метода оценки свойств 
полимерных материалов (прибора) по иному 
направлению и свойств полимерного материала с 
позиций химической природы используемых 
компонентов;  
- навыками интерпретации свойств полимерного 
материала с позиций химической природы 
используемых компонентов 
- обосновать выбор конкретных методов испытаний 
полимерных материалов по теме НИР; 

Раздел 3 Постановка 
эксперимента по тематике 
НИР 

Знает 
-пути достижения цели НИР;  
-современные информационные ресурсы; 
-значимость постановки стандартных испытаний 
полимерных материалов; 
-основные методы регулирования свойств 
полимеров; 
-основные физические теории формирования 
вязкостных и механических свойств полимерных 
материалов; 
Умеет: 
-  использовать современные информационные 
технологии для получения информации по теме 
НИР  
- использовать основные теории формирования 
вязкостных и механических свойств полимерных 
материалов при интерпретации полученных 
результатов; 
- обосновать выбор конкретных методов испытаний 
полимерных материалов по теме НИР; 
-обосновать выбор метода регулирования свойств 
полимера; 
оценить значимость полученных результатов 
эксперимента;  
- -оценить значимость полученных результатов 
эксперимента;  
Владеет: 
- навыками самостоятельной работы с источниками 
информации и постановки эксперимента по теме 
НИР, в том числе с использованием современных 
сетевых компьютерных технологий 
-навыками планирования эксперимента по теме 
НИР; 
- навыками проведения стандартных испытаний по 
теме НИР; 
- навыками интерпретации свойств полимерного 
материала с позиций химической природы 
используемых компонентов 
навыками применения не менее одного 
стандартного физического метода оценки свойств 
полимерных материалов (прибора) по иному 
направлению и свойств полимерного материала с 
позиций химической природы используемых 
компонентов 

Оценка на защите отчета  
по практике 
(семестр _7__) 

 
 
 



 
Приложение 1  

Аннотация  
рабочей программы производственной практики  

«Научно-исследовательская работа»  
1. Общая трудоемкость (з.е./ак.час):  3/108 
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой. Практика проводится на  в 7 семестре. 
 
 2. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика Б2.В.01.02(Н) – «Научно-исследовательская работа» реализуется в рамках блока Б2.«Практики», в части, 
формируемой участниками  образовательных  отношений  Б2.В.01 Производственная практика. 
 Для освоения практики необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения дисциплин: Основы 
научных исследований, Основы информационных технологий, Профильное программное обеспечение для решения задач 
профессиональной деятельности, Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Основы инженерной экологии, 
Процессы и аппараты химической технологии, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, 
Учебная практика, Технологическая (проектно-технологическая) практика и параллельно изучаемых дисциплин, Технология 
переработки полимеров, Дисперснонаполненные (или армированные) полимерные материалы, Технология пластмасс (или 
эластомеров). 
 
3. Цель и задачи практики  

Научно-исследовательская работа проводится с целью:  
― развития научного мировоззрения обучающегося в области создания, производства и переработки полимерных 

материалов в рамках овладения соответствующих профессиональных компетенций. 
Задачи практики:  

- развитие навыков к самоорганизации и самообразованию;  
-развитие навыков планирования и постановки физических/химических экспериментов;  
-развитие навыков проведения стандартных испытаний полимерных материалов;  
- развитие умений и навыков интерпретации результатов исследований.  

Научно-исследовательская работа представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
 НИР студентов реализуется в лабораториях кафедры «Химическая технология органических веществ и полимерных 
материалов»  в рамках текущей госбюджетной и хоздоговорной НИР преподавателей профиля «Технология и переработка полимеров». 
 
4. Содержание практики 
Вводное занятие: Организационное собрание перед началом практики. Выдача заданий на практику. Вводный инструктаж по технике 
безопасности. Литературная проработка тематики НИР. Постановка эксперимента по тематике НИР. Оформление и защита отчета по 
НИР. 

 
5. Планируемые результаты прохожденияпрактика, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами достижения 
компетенций: 
  

Код и наименование 
  компетенции  

Код и наименование индикаторов  
достижения компетенций 

ПК-4 
Готов применять цифровые 
информационные технологии для решения 
технологических задач в профессиональной 
области 

ПК-4.2Использует сетевые компьютерные технологии для получения информации в 
сфере своей профессиональной деятельности. 

ПК-5 
Способен осуществлять проведение работ 
по обработке и анализу научно-технической 
информации и результатов исследований, 
выполнять 
эксперименты и оформлять результаты 
исследований и разработок, готовность 
осуществлять подготовку документации, 
проектов планов и программ проведения 
отдельных этапов работ 
 

ПК-5.1Способен 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-5.2Готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования, подготовку документации, проектов 
планов и программ проведения отдельных этапов работ. 

ПК-5.3Готов использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности. 
ПК-5.4Готов 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. 

 
Знать: 
-современные информационные ресурсы; 
-значимость литературного обзора по теме НИР; - 
- пути достижения цели НИР;  
-значимость постановки стандартных испытаний полимерных материалов; 
-основные методы регулирования свойств полимеров; 
-основные физические теории формирования вязкостных и механических свойств полимерных материалов; 
 
Уметь: 
-  использовать современные информационные технологии для получения информации по теме НИР  
- определить «главное» в источнике информации; 



- обосновать выбор конкретных методов испытаний полимерных материалов по теме НИР; 
-обосновать выбор метода регулирования свойств полимера; 
- оценить значимость полученных результатов эксперимента;  
-использовать основные теории формирования вязкостных и механических свойств полимерных материалов при интерпретации 
полученных результатов; 
 
 
Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с источниками информации и постановки эксперимента по теме НИР, в том числе с 
использованием современных сетевых компьютерных технологий 
- навыками написания литературного обзора по теме НИР; 
-навыками планирования эксперимента по теме НИР; 
- -навыками проведения стандартных испытаний по теме НИР; 
- навыками интерпретации свойств полимерного материала с позиций химической природы используемых компонентов 
-навыками применения не менее одного стандартного физического метода оценки свойств полимерных материалов (прибора) по иному 
направлению и свойств полимерного материала с позиций химической природы используемых компонентов;  
 
5. Виды учебной работы и их объем 
 

Семестр _7_ 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость  3 108 2,99 107,6 

Контактная работа - аудиторные занятия: 1,68 60,4 1,67 60 

Лабораторные  занятия (ЛЗ)  60  60 
Контактная работа - промежуточная аттестация  0,4   

Самостоятельная работа 1,32 47,6 1,32 47,6 
В том числе:     
Работа с источниками информации и систематизация данных  16,6  16,6 
Постановка эксперимента  25  25 
Написание отчета  5  5 
Подготовка к защите отчета   1  1 
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 
направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 
59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 
2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 
регистрационный N 59778); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 
2015 г., регистрационный N 40168);  

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом проведения практики «Технология композиционных 
материалов и малотоннажного синтеза»» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа 
рассчитана на проведение практики в течение 1 семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа практики может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной. 

Преддипломная практика проводится с целью:  
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― развития знаний, умений и навыков в производстве изделий одним из методов переработки полимерных 
материалов (литьем под давлением, экструзией, прессованием и т.д.), как правило, отличным от метода 
переработки, изучаемого в процессе технологической практики; 

или 
― развития знаний, умений и навыков в производстве изделий из разрабатываемого полимерного 

материала. 
Задачами преддипломной практики являются: 

– закрепление и углубление знаний по общеинженерным и специальным дисциплинам профиля Технология и 
переработка полимеров  

– закрепление правил охраны труда в технологии и переработки полимерных материалов; 
– приобретение/закрепление  знаний по реализации мероприятий по защите персонала предприятий и населения 

при возникновении различных аварийных ситуаций или катастроф; 
– развитие умений работы в коллективе;  
– развитие  умений и навыков при работе с технологической нормативно-технической документацией;  
– развитие умений и навыков при выполнении технологических операций путем дублирования действий 

машиниста экструдера и/или литейщика изделий из пластмасс, прессовщика и т.д.;  
– развитие умений творчески решать возникающие производственно-технические задачи;  
– развитие навыков самостоятельной работы, сравнительного анализа используемых и известных передовых 

технологий в отрасли;  
– развитие знаний,  умений и навыков  написания отчета как формы технического документа.;  
– сбор материала для подготовки и последующей защиты Выпускной квалификационной работы в соответствии с 

ее тематикой. 
Способы проведения практики: стационарная; выездная.  
Стационарная практика проводится на базе кафедры «Химическая технология органических веществ и 

полимерных материалов» НИ РХТУ им.Д.И.Менделеева. Выездная практика проводится на базе профильных 
организаций. 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Практика Б2.В.01.03(Пд)  «Преддипломная практика» реализуется в рамках блока Б2 «Практики», в части, 

формируемой участниками  образовательных  отношений  Б2.В.01 Производственная практика. 
Для освоения практики необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, прохождения Учебной практики, Технологической (проектно-
технологической) практики, Научно-исследовательской работы 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Прохождение практики направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Задача 

профессиональной 
деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции (ПК) 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции (ИПК) 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта и 
т.д.) 

 
Тип задач профессиональной деятельности: 

Технологический тип задач 
Обеспечение и 
контроль работы 
технологических 
объектов и 
структурных 
подразделений 

 

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы получения 
веществ, материалов. 
Методы и средства 
диагностики и 
контроля технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-1 
Способен осуществлять 
контроль соблюдения 
технологических 
параметров в пределах, 
утвержденных 
технологическим 
регламентом, принимать 
меры по устранению 
причин, вызывающих 
отклонение от норм 
технологического 
регламента, обеспечивать 
подготовку 
технологического 
оборудования к проверке 

ПК-1.1 
Способен настраивать и 
проводить проверку 
оборудования. 
ПК-1.2 
Способен проверять 
техническое состояние, 
проводить 
профилактические осмотры 
и обслуживание 
оборудования, включая 
подготовку к ремонтам. 
ПК-1.3 
Демонстрирует готовность 
к освоению нового 
оборудования и его 

ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
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и ремонту. 
 
 

эксплуатации. 
ПК-1.4 
Способен анализировать 
техническую 
документацию, проводить 
основные инженерные 
расчеты для подбора 
оборудования в 
соответствии с 
технологическими 
регламентами и масштабом 
производства. 
ПК-1.5 
Способен выявлять и 
устранять отклонения от 
регламентных режимов 
работы основного 
технологического 
оборудования. 
ПК-1.6 
Готов использовать 
нормативные документы 
по качеству, 
стандартизации и 
сертификации 
выпускаемой продукции, 
применять элементы 
экологического анализа в 
практической работе. 

труда 
 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы получения 
веществ, материалов. 
Методы и средства 
диагностики и 
контроля технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения при 
разработке 
технологических 
процессов, их проведения 
в рамках регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, выбирать 
технические средства для 
измерения базовых 
параметров техпроцесса, 
сырья, продукции с 
учетом экологических 
аспектов. 

ПК-2.1 
Способен осуществлять 
технологический процесс в 
соответствии с 
регламентом, использовать 
современные технические 
средства для измерения и 
управления основными 
параметрами 
технологических 
процессов, определения 
практически важных 
свойств сырья и 
продукции. 
ПК-2.2 
Способен обосновывать и 
принимать технические 
решения при выборе 
технологических операций 
в ходе разработки 
технологических 
процессов, учитывать 
экологические последствия 
применения конкретных 
технологий и технических 
средств. 
ПК-2.3 
Способен выявлять и 
устранять отклонения от 
регламентных параметров 
технологического 
процесса. 
ПК-2.4 
Способен проводить анализ 
материалов на стадиях 
входного, текущего 
технологического и 
заключительного контроля 
и осуществлять оценку 
получаемых результатов. 

ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России от 
12.12.2016 г. № 727н)  

 

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 

Контроль соблюдения 
технологической 
дисциплины 

Нормативно-правовые 
акты в области охраны 
труда, пожарной и 
промышленной 
безопасности, 
электробезопасности 

ПК-3 
Способен использовать 
правила техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, промышленной 
безопасности и нормы 
охраны труда, измерять 
физические, химические 

ПК-3.1 
Способен использовать 
нормативные документы 
по вопросам охраны труда, 
промышленной 
безопасности, 
промышленной санитарии, 
пожарной и 
электробезопасности. 

ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России от 
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факторы и факторы 
трудового процесса на 
рабочих местах. 

ПК-3.2 
Способен измерять 
параметры 
производственного 
микроклимата и оценивать 
уровни запыленности и 
загазованности, шума, 
вибрации, освещенности 
рабочих мест, тяжести и 
напряженности трудового 
процесса. 
ПК-3.3 
Способен оказывать 
первую доврачебную 
помощь пострадавшим при 
авариях и чрезвычайных 
ситуациях, эффективно 
использовать средства 
защиты от негативных 
воздействий, проводить 
качественный и 
количественный анализ и 
оценивание риска. 

12.12.2016 г. № 727н)   

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 

Решение прикладных и 
технологических  задач 
с использованием 
средств автоматизации 
и компьютерных 
технологий 

Средства 
автоматизации и 
управления 
технологическими 
процессами 

ПК-4 
Готов применять 
цифровые 
информационные 
технологии для решения 
технологических задач в 
профессиональной 
области. 

ПК-4.1 
Демонстрирует готовность 
использовать 
профессиональные пакеты 
прикладных программ для 
технологических расчётов 
и проектирования. 
ПК-4.2 
Использует сетевые 
компьютерные технологии 
для получения информации 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности. 
ПК-4.3 
Соблюдает основные 
требования 
информационной 
безопасности при решении 
профессиональных и 
прикладных задач. 

ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России от 
12.12.2016 г. № 727н)   

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 

Научно-исследовательский тип задач 
Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению прикладных 
задач химической 
технологии 
 

Химические вещества, 
материалы, 
химические процессы 
и явления, источники 
профессиональной 
информации, 
аналитическое 
исследовательское 
оборудование 

ПК-5 
Способен осуществлять 
проведение работ по 
обработке и анализу 
научно-технической 
информации и результатов 
исследований, выполнять 
эксперименты и 
оформлять результаты 
исследований и 
разработок, готовность 
осуществлять подготовку 
документации, проектов 
планов и программ 
проведения отдельных 
этапов работ 

ПК-5.1 
Способен 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-5.2 
Готов изучать научно-
техническую информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике исследования, 
подготовку документации, 
проектов планов и 
программ проведения 
отдельных этапов работ. 
ПК-5.3 
Готов использовать знание 
свойств химических 
элементов, соединений и 
материалов на их основе 
для решения задач 
профессиональной 

 
ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 
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деятельности. 
ПК-5.4 
Готов 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. 

 
В результате прохождения практики студент бакалавриата должен:  
Знать: 
- -значимость выпускаемой продукции (изделий или разрабатываемого материала); 
-содержание нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации продукции (изделий или полимерного материала);  
- физико-химические основы метода переработки полимерного материала;  
- значимость стадий входного контроля качества исходного сырья и готовой продукции для нормального функционирования предприятия, цеха, 
участка; 
--нормативно-техническую документацию, используемую на стадиях входного контроля качества сырья и готовой продукции (изделий или 
полимерного материала); 
- методы контроля качества сырья и готовой продукции (изделий или полимерного материала); 
--содержание технологических карт; 
- технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и конкретной продукции (изделий или 
нового материала);  
-влияние технологических параметров переработки на качество конкретной продукции;  
-виды брака в производстве конкретной продукции (изделий или полимерного материала), их причины и способы устранения;  
-конструктивные особенности и перечень технических характеристик основного и вспомогательного оборудования, используемого при выпуске 
конкретной продукции (изделий или полимерного материала); 
-требования к техническому состоянию основного и вспомогательного оборудования; 
-конструкцию и принцип работы нового оборудования; 
-правила техники безопасности), производственной санитарии,  пожарной безопасности и нормы охраны труда, действующие на месте 
практики; 
- возможные негативные влияния на окружающую среду осуществляемого технологического процесса;  
-порядок поведения в случае возникновения неблагоприятных экологических последствий; 
-элементы экономического анализа производства конкретного вида продукции (изделий или полимерного материала); 
 
Уметь: 
- обосновать выбор исходного сырья в производстве конкретной продукции (изделий или нового материала);  
-обосновать метод переработки исходного сырья в производстве конкретной продукции (изделий или нового полимерного материала);  
-обосновать выбор конкретных технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
конкретной продукции (изделий или нового материала); 
---выявлять отклонения от установленных режимов работы технологического оборудования и параметров технологического процесса; 
- обосновать выбор основного и вспомогательного оборудования, используемого при выпуске конкретной продукции (изделий или 
полимерного материала) на основе анализа их технической документации; 
-проверять и настраивать оборудование на заданные показатели, проверять работу средств программирования 
-определять уровень отклонения технического состояния оборудования от требуемого; 
-оценивать значимость освоения и эксплуатации нового оборудования; 
- обосновать содержание документов по качеству, стандартизации и сертификации конкретной продукции (изделий или полимерного 
материала;  
-представить последствия применения сырья, не отвечающего требуемым показателям качества;  
-представить последствия эксплуатации готовой продукции (изделий или полимерного материала) с отклонениями от требуемых показателей 
качества; 
- работать с технической документацией;  
-обосновать выбор конкретных параметров ведения технологических процессов и выбор технических средств ведения процесса с учетом 
возможных экологических последствий; 
-обосновать действующие по месту практики правила техники безопасности, производственной санитарии,  пожарной безопасности и нормы 
охраны труда;  
-составить примерную смету затрат при осуществлении всех или отдельных технологических операций производства конкретной продукции 
(изделий или полимерного материала); 
 
Владеть: 
-- навыками осуществления не менее двух  технологических операций в производстве изделий или полимерного материала (с использованием 
основного и вспомогательного оборудования 
-навыками работы с нормативными документами на стадии входного и выходного контроля качества сырья и готовой продукции (изделий или 
полимерного материала);  
-навыками отбора проб не менее одного вида сырья  
-навыками оценки не менее двух показателей качества исходного сырья  
- навыками отбора проб не менее одного вида продукции;  
- навыками оценки не менее двух показателей качества готовой продукции (изделий или полимерного материала);  
-навыками оценки результатов анализа, включая математическую обработку результатов анализа; 
-навыками устранения отклонений от установленных режимов работы технологического оборудования и параметров соответствующего 
технологического процесса (литье под давлением, экструзия и т.д.). 
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- -первичными навыками по составлению заявок на приобретение и ремонт оборудования; 
-навыками наладки и настройки оборудования и средств программирования на регламентные режимы работы. 
-навыками вывода оборудования из производственного цикла, подготовки оборудования к ремонту и его приемки из ремонта. 
-базовыми знаниями для понимания принципов действия нового оборудования и его назначения. 
- навыками безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования при выпуске конкретного вида продукции (изделий или 
полимерного материала); 
--навыками принятия конкретных технологических решений с учетом возможных экологических последствий; 
-навыками работы с нормативными документами на стадии оформления отчета по практике;  
 

 
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Общая трудоемкость практики составляет 324 час или 9 зачетных единицы (з.е).  

Семестр _8_ 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 
практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость  9 324 8,99 323,6 
Контактная работа – промежуточная аттестация 0,01 0,4   
Самостоятельная работа 8,99 323,6 8,99 323,6 

В том числе:     
Работа с источниками информации и систематизация данных 1,7 60 1,7 60 
Прохождение практики 6,1 220 6,1 220 
Написание отчета 0,8 30 0,8 30 
Подготовка к защите отчета и защита отчета 0,39 13,6 0,39 13,6 
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1. Разделы практики и виды занятий 

В скобках указаны часы для случая организации практики в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева  
 

ак. часов 

№ 
п/п Наименование раздела практики 

Всего в т.ч. в 
форме 

практ.подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в форме 
практ. подг 

 

СРС 
час. 

1 
Раздел 1. Общая характеристика базы 
практики (предприятия,  цеха, участка или 
института, лабораторий) 

32,5 
(13,5) 

32,5 
(13,5) - - 32,5 

(13,5) 

1.1 Организационное собрание перед началом 
практики. Выдача заданий на практику и на ВКР. 2 (2) 2 (2) - - 2 (2) 

1.2 
Вводный инструктаж по технике безопасности. 
Ознакомление  с правилами внутреннего 
распорядка (в скобках для случая прохождения 
практики в институте). 

5 (6) 5 (6) - - 5 (6) 

1.3 
Общая характеристика места практики 
(предприятия, цеха, участка, института, 
лаборатории). 

25,5 (5,5) 25,5 (5,5) - - 25,5 (5,5) 

2 
Раздел 2. Характеристика готовой продукции 
и исходного сырья (Характеристика полученных 
полимерных материалов и исходного сырья) 

13 (53) 13 (53) - - 13 (53) 

3 
Раздел  3. Физико-химические основы  
реализуемого метода переработки полимерных 
материалов 

22,5 (22,5) 22,5 (22,5) - - 22,5 (22,5) 

4 Раздел 4. Общая технологическая схема 
производства.   - - 120 

(140) 

4.1 

Стадии доставки, разгрузки, складирования, 
внутризаводского и внутрицехового 
транспортирования сырья (в скобках для случая 
разработки нового полимерного материала в 
период практики в институте) 

20,5 (5,5) 20,5 (5,5) - - 20,5 (5,5) 
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4.2 
Стадия входного контроля качества сырья  и 
техническая характеристика используемых при 
этом приборов.  (Контроль качества исходного 
сырья и полученных материалов) 

22,5 (7,5) 22,5 (7,5) - - 22,5 (7,5) 

4.3 Стадия подготовки сырья (подготовки исходных 
композиций для исследований). 23 (23) 23 (23) - - 23 (23) 

4.4 
Стадия формования изделий и текущий контроль 
качества получаемых изделий (стандартных 
образцов в институте) 

45,5-35,5 
(55) 

45,5-35,5 
(55) - - 45,5-35,5 

(55) 

4.5 
Стадияконтроля качества готовой продукции 
(изделий или разрабатываемого полимерного 
материала) 

2,5-12,5 
(57,5) 

2,5-12,5 
(57,5) - - 2,5-12,5 

(57,5) 

4.6 
Упаковка продукции, складирование и 
транспортирование( для случая  разработки 
нового полимерного материала в период 
практики в институте, плановые варианты). 

10,5 (5,5) 10,5 (5,5) - - 10,5 (5,5) 

5 
Раздел 5. Основное технологическое 
оборудование места практики (цеха, 
участка или лаборатории) 

33,5 (13) 33,5 (13) - - 33,5 (13) 

6 Раздел 6. Технологическая оснастка цеха 
(участка) 33 (13) 33 (13) - - 33 (13) 

7 

Раздел 7. Правила безопасного 
пребывания на территории предприятия 
(цеха, участка, или в лабораториях 
института). Правила безопасной 
эксплуатации оборудования. Охрана 
окружающей среды. 

11,5 (11,5) 11,5 (11,5) - - 11,5 (11,5) 

8 
Раздел 8. Организация производства 
продукции (в скобках плановый вариант для 
разрабатываемого изделия) 

10,5 (10,5) 10,5 (10,5) - - 10,5 (10,5) 

8 Написание отчета 30,0 (30,0) 30,0 (30,0) - - 30,0 (30,0) 

10 Подготовка к защите отчета и защита 
отчета с оценкой 13,6 (13,6) 13,6 (13,6) - - 13,6 (13,6) 

11 Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой 

0,4 
- - -  

 ИТОГО 324 (324) 323,6   323,6 
6.2 Содержание разделов практики 
 

Содержание практики, структурированное по темам (разделам) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (в скобках для 
практики в институте) 

Содержание раздела 

1. Общая характеристика 
базы практики 
(предприятия,  цеха, 
участка или института, 
лабораторий) 

Практика на предприятии: 
Краткая история создания и развития предприятия. Его укрупненная структура. 
Ассортимент продукции предприятия. Значение продукции предприятия для региона 
и страны в целом. Предпосылки создания предприятия в конкретном месте (наличие 
кадров, близость источников сырья, транспортная инфраструктура, обеспеченность 
энергоресурсами, близость потребителей). Назначение цеха/участка и ассортимент его 
продукции. Значение продукции цеха/участка для предприятия, региона и страны в 
целом. Взаимосвязь цеха/участка с другими цехами и службами предприятия.  
Практика в институте: 
Предпосылки создания и краткая история института. Структура института и 
должностные обязанности руководителей его структурных подразделений. 
Предпосылки создания и краткая история направления  подготовки специалистов в 
области производства и переработки полимерных материалов (лакокрасочных 
материалов, пластмасс и резин). 

2. Характеристика готовой 
продукции и исходного 
сырья (Характеристика 
полученных 
полимерных материалов 
и исходного сырья) 

Практика на предприятии: 
Характеристика готовой продукции: конкретные виды, назначение, чертежи (эскизы), 
масса, цвет и т.д., условия эксплуатации. Перечень используемого сырья и 
вспомогательных материалов. Техническая характеристика сырья в рамках 
требований соответствующих нормативно-технических документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ, 
СТП). Особенности свойств. Обоснование выбора конкретного сырья.  
Практика в институте:  
Характеристика полученных материалов:  назначение, свойства, планируемые условия 
эксплуатации. Перечень используемого сырья и вспомогательных материалов. 
Техническая характеристика сырья в рамках требований соответствующих 
нормативно-технических документов (ГОСТ, ОСТ, ТУ, СТП). Особенности свойств. 
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Обоснование выбора конкретных марок полимерного сырья.  
3 Физико-химические 

основы  реализуемого 
метода переработки 
полимерных материалов 

Обоснование выбора метода производства изделий. Сущность процесса, физические и 
химические процессы на пути трансформации исходного сырья в конечное изделие. 
Общие сведения о конструкции и принципе работы применяемого при этом основного 
технологического оборудования. Особенности конструкции рабочих органов  
оборудования (шнеков, роторов и т.д.). Общие сведения о конструкции и принципе 
работы применяемой при этом технологической оснастки (экструзионных головок, 
литьевых форм, пресс-форм и т.д.). Технологические параметры процесса формования 
изделий. Виды брака в производстве типовой продукции, его причины и способы 
устранения. Аналитические и численные методы описания процесса формования 
изделия. Источники прикладных программных средств, имеющих отношение к 
производству конкретной продукции (расчету основного технологического процесса, 
изготовлению чертежей) 

4 
 

4.1 

Общая технологическая 
схема производства. 
 Стадии доставки, 
разгрузки, складирования, 
внутризаводского и 
внутрицехового 
транспортирования сырья 

Способы доставки, разгрузки сырья. Правила складирования сырья с учетом его 
свойств. Способы транспортирования сырья в пределах предприятия, цеха, участка 
(института). Применяемое при этом оборудование и его краткая характеристика. 
Обоснование выбора соответствующего оборудования. 

4.2 Стадия входного контроля 
качества сырья и 
техническая характеристика 
используемых при этом 
приборов. 
(Контроль качества 
исходного сырья и 
полученных материалов) 

Свойства полимерных материалов. Значимость стадии входного контроля качества 
исходного сырья для нормального функционирования предприятия, цеха (участка). 
Организация входного контроля качества сырья на предприятии (в цехе).  
Технические средства, используемые для измерения основных характеристик сырья. 
Нормативно-техническая документация, используемая на стадии входного контроля 
качества сырья, и ее содержание. Обоснование содержания нормативно-технической 
документации, используемой на стадии входного контроля качества сырья. Основные 
этапы входного контроля качества сырья. Правила обора проб. Краткое описание 
методик, используемых на предприятии на стадии входного контроля качества сырья. 
Прикладные программы, используемые при обработке результатов оценки качества 
сырья. Личное участие в процедуре отбора проб сырья и личное участие в процедуре 
оценки его качества.  

4.3 Стадия подготовки 
сырья 

Назначение стадии. Применяемое при этом оборудование, его конструкция и принцип 
работы, техническая характеристика. Обоснование выбора оборудования 
(вспомогательного). Технологические параметры отдельных технологических 
процессов (сушки, дробления и т.д.), их обоснование и регламентирование 
(технологические карты). Технические средства, используемые для измерения 
основных параметров процессов сушки, дробления и т.д. Обоснование наличия 
данной стадии с технологических и экономических позиций. Личное участие в 
реализации отдельных операций на стадии подготовки сырья  
Личное участие в реализации отдельных операций на стадии подготовки сырья, 
включая наладку, например, дробильного оборудования. Выбор оборудования. 
Оформление заявок на приобретение нового вспомогательного оборудования. 

4.4 Стадия формования 
изделий и текущий 
контроль качества 
получаемых изделий 

Перечень задействованного основного и, возможно, вспомогательного оборудования, 
оснастки. Технологические параметры процесса, их обоснование и регламентирование 
(технологические карты). Технические средства, используемые для измерения 
технологических параметров производства и конечной продукции. Наиболее 
характерные виды брака в производстве конкретной продукции, его причины и 
способы устранения. Исполнение функций рабочего: выставление требуемых 
параметров переработки (согласно технологическим картам), загрузка сырья, запуск 
оборудования (по возможности), контроль технологических параметров переработки, 
выполнение других функций (снятие изделий, удаление облоя и т.д.), контроль 
качества готовой продукции (стандартных образцов) согласно нормативно-
технической документации. 

4.5 Стадия контроля 
качества готовой 
продукции 

Значимость стадии контроля качества готовой продукции в плане ее последующей 
эксплуатации у потребителя. Показатели качества конечной продукции, 
регламентируемые нормативно-технической документацией. Обоснование содержания 
нормативно-технической документации на продукцию. Технические средства, 
используемые при итоговом контроле качества продукции. Правила обора проб. 
Методы оценки качества готовой продукции, реализуемые на предприятии. 
Прикладные программы, используемые при обработке результатов оценки качества 
готовой продукции. Личное участие в процедуре отбора проб готовой продукции и 
личное участие в процедуре оценки ее качества.   

4.6 Упаковка продукции, 
складирование и 
транспортирование 

Виды упаковки готовой продукции, правила ее складирования и транспортирования в 
рамках требований соответствующей нормативно-технической документации 

5 Основное 
технологическое 
оборудование цеха 
(участка или 

Экструдеры, экструзионные линии (или литьевые машины, прессы и т.д.), 
специфическое оборудование (нанесение маркировки и т.д.), используемые в цехе (на 
участке). Назначение, конструкция (эскизы, чертежи), техническая характеристика, по 
возможности, достоинства и недостатки. Обоснование выбора основного 
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лаборатории) оборудования (экструдеров, литьевых машин, прессов и т.д.). Мероприятия по 
обслуживанию и ремонту основного и вспомогательного оборудования. Порядок 
составления заявок на приобретение и ремонт оборудования. 

6 Технологическая 
оснастка цеха (участка), 
института 

Экструзионные головки или литьевые формы, пресс-формы, 
 формы для термоформования и т.д. Назначение, конструкция (эскизы, чертежи), по 
возможности, достоинства и недостатки. Монтаж-демонтаж оснастки. Мероприятия 
по обслуживанию и ремонту оснастки. Порядок составления заявок на приобретение и 
ремонт оснастки. 

7 Правила безопасного 
пребывания на 
территории предприятия 
(цеха, участка), в 
лабораториях института. 
Охрана окружающей 
среды.  

Общие правила безопасного пребывания на предприятии. План ликвидации  
возможных аварий. Способы эвакуации персонала в чрезвычайных ситуациях. 
Потенциальные опасности при эксплуатации основного и вспомогательного 
оборудования. Правила безопасной эксплуатации основного и вспомогательного 
оборудования (включая электробезопасность). Правила пожарной безопасности и 
производственной санитарии. Реализуемые на предприятии (в цехе, на участке) нормы 
охраны труда. Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи при 
ожоге, отравлении, при поражении электрическим током. Мероприятия по охране 
окружающей среды. 

8 Организация производства 
(в случае прохождения 
практики в институте – 
планируемая) 

Структура управления заводом и цехом. Штаты цеха. Должностные обязанности 
сотрудников, имеющих прямое отношение к стадиям входного контроля качества 
сырья, подготовки сырья, формования изделий (изделия), контроля качества готовой 
продукции и стадии переработки отходов. График сменности. Системы оплаты труда. 
Мероприятия по снижению себестоимости продукции 

 
 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯПРАКТИКИ 

 
№ В результате прохождения практики студент должен: Раздел  

1 
Раздел  

2 
Раздел  

3 
Раздел  

4 
Раздел  

5 
Раздел  

6 
Раздел  

7 
Раздел  

8 

 Знать 
1 значимость выпускаемой продукции (изделий или 

разрабатываемого материала); 
+ +      + 

2 содержание нормативных документов по качеству, 
стандартизации и сертификации продукции (изделий или 
полимерного материала);  

 +  +     

3  физико-химические основы метода переработки полимерного 
материала;  

  +      

4 значимость стадий входного контроля качества исходного сырья 
и готовой продукции для нормального функционирования 
предприятия, цеха, участка; 

   +     

5 -нормативно-техническую документацию, используемую на 
стадиях входного контроля качества сырья и готовой продукции 
(изделий или полимерного материала); 

   +     

6 методы контроля качества сырья и готовой продукции (изделий 
или полимерного материала); 

 +  +     

7 содержание технологических карт;   + +     
8 технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и конкретной 
продукции (изделий или нового материала);  
 

  + +     

9  влияние технологических параметров переработки на качество 
конкретной продукции; 

  + +     

10 виды брака в производстве конкретной продукции (изделий или 
полимерного материала), их причины и способы устранения;  

  + +     

11 конструктивные особенности и перечень технических 
характеристик основного и вспомогательного 
оборудования,используемого при выпуске конкретной 
продукции (изделий или полимерного материала); 

   + + +   

12 требования к техническому состоянию основного и 
вспомогательного оборудования; 

    + +  + 

13 конструкцию и принцип работы нового оборудования; 
 

    + +   
14 Правила техники безопасности), производственной санитарии,  

пожарной безопасности и нормы охраны труда, действующие на 
месте практики; 

   + + + +  

15 возможные негативные влияния на окружающую среду 
осуществляемого технологического процесса;  

  + +   +  
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16 порядок поведения в случае возникновения неблагоприятных 

экологических последствий; 
 

      +  

17 элементы экономического анализа производства конкретного 
вида продукции (изделий или полимерного материала); 

 

       + 

Уметь: 
18 обосновать выбор исходного сырья в производстве конкретной 

продукции (изделий или нового материала);  
 

 +       

20 обосновать метод переработки исходного сырья в производстве 
конкретной продукции (изделий или нового полимерного 
материала);  
 

  +      

21 обосновать выбор основного и вспомогательного оборудования, 
используемого при выпуске конкретной продукции (изделий или 
полимерного материала) на основе анализа их технической 
документации; 

  + + + +   

22 -обосновать содержание документов по качеству, стандартизации 
и сертификации конкретной продукции (изделий или 
полимерного материала;  
 

   +     

23 представить последствия применения сырья, не отвечающего 
требуемым показателям качества;  

   +     

24 представить последствия эксплуатации готовой продукции 
(изделий или полимерного материала) с отклонениями от 
требуемых показателей качества; 

   +     

25 обосновать выбор конкретных технических средств для 
измерения основных параметров технологического процесса, 
свойств сырья и конкретной продукции (изделий или нового 
материала); 
 

   +     

26 -выявлять отклонения от установленных режимов работы 
технологического оборудования и параметров технологического 
процесса; 

   +     

27 проверять и настраивать оборудование на заданные показатели, 
проверять работу средств программирования 
 

    + +   

28 определять уровень отклонения технического состояния 
оборудования от требуемого; 
 

    + +   

29 оценивать значимость освоения и эксплуатации нового 
оборудования; 
 

    + +   

30 -работать с технической документацией;  
 

  + + + +   
31 обосновать выбор конкретных параметров ведения 

технологических процессов и выбор технических средств 
ведения процесса с учетом возможных экологических 
последствий 

  + +   +  

32 обосновать действующие по месту практики правила техники 
безопасности, производственной санитарии,  пожарной 
безопасности и нормы охраны труда;  
 

   +   +  

33 составить примерную смету затрат при осуществлении всех или 
отдельных технологических операций производства конкретной 
продукции (изделий или полимерного материала); 
 

       + 

Владеть: 
 
 34 навыками осуществления не менее двух  технологических 

операций в производстве изделий или полимерного материала (с 
использованием основного и вспомогательного оборудования 
 

   +     

35 навыками работы с нормативными документами на стадии 
входного и выходного контроля качества сырья и готовой 
продукции (изделий или полимерного материала);  
 

 +  +     

36 навыками отбора проб не менее одного вида сырья  
 

   +     
37 навыками оценки не менее двух показателей качества исходного 

сырья  
 

   +     

38  навыками отбора проб не менее одного вида продукции;  
 

   +     
39 навыками оценки не менее двух показателей качества готовой 

продукции (изделий или полимерного материала);  
 

   +     

40 навыками оценки результатов анализа, включая математическую 
обработку результатов анализа; 
 

   +    + 

41 -навыками устранения отклонений от установленных режимов 
работы технологического оборудования и параметров 
соответствующего технологического процесса (литье под 
давлением, экструзия и т.д.). 
 

   +     
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42 навыками наладки и настройки оборудования и средств 
программирования на регламентные режимы работы. 
 

    + +   

43 первичными навыками по составлению заявок на приобретение и 
ремонт оборудования; 

    + +   

44 навыками вывода оборудования из производственного цикла, 
подготовки оборудования к ремонту и его приемки из ремонта. 
 

    + +   

45 базовыми знаниями для понимания принципов действия нового 
оборудования и его назначения. 

    + +   

46 навыками безопасной эксплуатации основного и 
вспомогательного оборудования при выпуске конкретного вида 
продукции (изделий или полимерного материала); 

   + + + +  

47 навыками принятия конкретных технологических решений с 
учетом возможных экологических последствий; 

   +     

48 навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета по практике;  

+ + + + + + + + 

 
 
№ 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

Раздел  
1 

Раздел  
2 

Раздел  
3 

Раздел  
4 

Раздел  
5 

Раздел  
6 

Раздел  
7 

Раздел  
8 

1 ПК-1 
Способен осуществлять 
контроль соблюдения 
технологических параметров в 
пределах, утвержденных 
технологическим регламентом, 
принимать меры по устранению 
причин, вызывающих 
отклонение от норм 
технологического регламента, 
обеспечивать подготовку 
технологического оборудования 
к проверке и ремонту 

ПК-1.1 
Способен настраивать и проводить 
проверку оборудования. 
 

    + +   

ПК-1.2 
Способен проверять техническое 
состояние, проводить 
профилактические осмотры и 
обслуживание оборудования, 
включая подготовку к ремонтам. 
 

    + +   

ПК-1.3 
Демонстрирует готовность к 
освоению нового оборудования и его 
эксплуатации. 
 

    + +   

ПК-1.4 
Способен анализировать 
техническую документацию, 
проводить основные инженерные 
расчеты для подбора оборудования в 
соответствии с технологическими 
регламентами и масштабом 
производства. 
 

    + +   

ПК-1.5 
Способен выявлять и устранять 
отклонения от регламентных 
режимов работы основного 
технологического оборудования. 
 

   +     

ПК-1.6 
Готов использовать нормативные 
документы по качеству, 
стандартизации и сертификации 
выпускаемой продукции, применять 
элементы экологического анализа в 
практической работе. 

 +  +     

2 ПК-2 
Способен принимать 
технические решения при 
разработке технологических 
процессов, их проведения в 
рамках регламентов, выявлять и 
устранять отклонения, выбирать 
технические средства для 
измерения базовых параметров 
техпроцесса, сырья, продукции с 
учетом экологических аспектов 
. 

ПК-2.1 
Способен осуществлять 
технологический процесс в 
соответствии с регламентом, 
использовать современные 
технические средства для измерения и 
управления основными параметрами 

  
   

    
 

 + + + + +  + 

ПК-2.2 
Способен обосновывать и принимать 
технические решения при выборе 
технологических операций в ходе 
разработки технологических 
процессов, учитывать экологические 
последствия применения конкретных 

    
 

 + + +   +  

ПК-2.3 
Способен выявлять и устранять 
отклонения от регламентных 
параметров технологического 
процесса. 
 

   +     
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ПК-2.4 
Способен проводить анализ 
материалов на стадиях входного, 
текущего технологического и 
заключительного контроля и 
осуществлять оценку получаемых 
результатов. 

   +     

3 ПК-3 
Способен использовать правила 
техники безопасности, 
производственной санитарии, 
промышленной безопасности и 
нормы охраны труда, измерять 
физические, химические 
факторы и факторы трудового 
процесса на рабочих местах. 

ПК-3.1 
Способен использовать нормативные 
документы по вопросам охраны 
труда, промышленной безопасности, 
промышленной санитарии, пожарной 
и электробезопасности. 
 

   + + + +  

ПК-3.2 
Способен измерять параметры 
производственного микроклимата и 
оценивать уровни запыленности и 
загазованности, шума, вибрации, 
освещенности рабочих мест, тяжести 
и напряженности трудового процесса. 
 

   +   +  

ПК-3.3 
Способен оказывать первую 
доврачебную помощь пострадавшим 
при авариях и чрезвычайных 
ситуациях, эффективно использовать 
средства защиты от негативных 
воздействий, проводить качественный 
и количественный анализ и 
оценивание риска. 

   +   +  

4 
 

ПК-4 
Готов применять цифровые 
информационные технологии 
для решения технологических 
задач в профессиональной 
области. 

ПК-4.1 
Демонстрирует готовность 
использовать профессиональные 
пакеты прикладных программ для 
технологических расчётов и 
проектирования. 
 

 + + + + +   

ПК-4.2 
Использует сетевые компьютерные 
технологии для получения 
информации в сфере своей 
профессиональной деятельности. 

 

+ + + + + +  + 

ПК-4.3 
Соблюдает основные требования 
информационной безопасности при 
решении профессиональных и 
прикладных задач. 

+ + + + + + + + 

5 
 

ПК-5 
Способен осуществлять 
проведение работ по обработке 
и анализу научно-технической 
информации и результатов 
исследований, выполнять 
эксперименты и оформлять 
результаты исследований и 
разработок, готовность 
осуществлять подготовку 
документации, проектов планов 
и программ проведения 
отдельных этапов работ 

ПК-5.1 
Способен 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-5.2 
Готов изучать научно-техническую 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике 
исследования, подготовку 
документации, проектов планов и 
программ проведения отдельных 
этапов работ. 

 

+ + + + + + + + 
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ПК-5.3 
Готов использовать знание свойств 
химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения 
задач профессиональной 
деятельности 

 + + + + + + + 

ПК-5.4 
Готов 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. 

  + + + +   

 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия – не предусмотрены 

 
 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по практике и предусматривает: 
- сбор материала в рамках тематики разделов практики:ознакомление и проработку рекомендованной 

литературы, работу с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 
журналов, цитируемых в базахWebofScience, Scopus,  ChemicalAbstracts, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок 
-  участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте; 
- подготовку отчета по практике;  
- подготовку к защите отчета.  

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРАКТИКИ 

  
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы практики не используется. 
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по практике, если она освоена им при получении 
среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования 
(при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве 
результатов промежуточной аттестации в установленном Институте порядке. 

 
11.1. Образовательные технологии  
 
Образовательный процесс при освоении практики основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены практическими занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 
виде применения активных и интерактивных форм обучения. Информационные образовательные технологии 
реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 
Конкретно это проявляется в сборе информации в среде Интернет и подготовке презентаций. При этом важным 
является стимулирование студента к собственной оценке правдивости и значимости полученной информации, т.е. 
развитие инновационно-информационных интерактивных форм обучения. 
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11.2. Отчет по практике. Подготовка и защита отчета 
 
Отчет по практике. Отчет по практике является специфической формой письменной работы, позволяющей 

студенту обобщить свои знания, умения и навыки, осознать и зафиксировать профессиональные и социально-
личностные компетенции, приобретенные за время изучения базовых и профильных учебных дисциплин и  
прохождения практики. Для выпускающей кафедры отчеты обучающихся по практикам позволяют создавать 
механизмы обратной связи,  для внесения корректив в учебный и научный процессы. 

 
Подготовка и проверка отчета 
Материал для отчета студент собирает в период практики. На завершающем этапе практики студент 

составляет письменный отчет.  Отчет составляется индивидуально каждым обучающимся и является основным 
документом, характеризующим его работу во время практики.  

Отчет по практике на первом этапе представляется на проверку руководителю практики от предприятия, а 
после завершения практики – руководителю практики от института в установленный срок.  

 
Требования к содержанию отчета по практике  
Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 
- титульный лист; 
- лист задания на практику; 
- содержание; 
- введение (пункт 1 табл. в разделе 6.2); 
- характеристика исходного сырья (пункт 2 табл. в разделе 6.2); 
- характеристика исходного сырья (пункт 2 табл. в разделе 6.2); 
- физико-химические основы  реализуемого метода переработки полимерных материалов (пункт 3 табл. в 

разделе 6.2); 
- доставка, разгрузка, складирование, внутризаводское и внутрицеховое транспортирование сырья (пункт 4.1 

табл. в разделе 6.2); 
- входной контроль качества сырья (пункт 4.2 табл. в разделе 6.2, кроме личного участия); 
- подготовки сырья (пункт 4.3 табл. в разделе 6.2, кроме личного участия); 
- формование изделий и текущий контроль качества получаемой продукции (пункт 4.4 табл. в разделе 6.2, 

кроме личного участия); 
- контроль качества готовой продукции (пункт 4.5 табл. в разделе 6.3, кроме личного участия); 
- упаковка продукции, складирование и транспортирование (пункт 4.6 табл. в разделе 6.2); 
- основное технологическое оборудование цеха/участка (пункт 6 табл. в разделе 6.2); 
- технологическая оснастка цеха/участка (пункт 7 табл. в разделе 6.2);  
- правила безопасного пребывания на территории предприятия/цеха/ участка. Охрана окружающей среды 

(пункт 7 табл. в разделе 6.2); 
- организация производства (пункт 8 табл. в разделе 6.2);  
-личное участие в производственном процессе:  

--участие в процедуре отбора проб сырья и личное участие в процедуре оценки его качества; 
--участие в реализации отдельных операций на стадии подготовки сырья;  
-- исполнение функций рабочего: выставление требуемых параметров переработки (согласно 

технологическим картам), загрузка сырья, запуск оборудования (по возможности), контроль технологических 
параметров переработки, выполнение других функций (снятие изделий, удаление облоя и т.д.), контроль качества 
готовой продукции согласно нормативно-технической документации;  

-- участие в процедуре отбора проб готовой продукции и личное участие в процедуре оценки ее качества;    
- заключение (перечень полученных новых знаний, умений и навыков  или перечень знаний, умений и 

навыков, получивших развитие); 
- список использованных источников; 
- приложения (схемы или чертежи оборудования, оснастки, проспекты и т.д., при необходимости).  
Объем отчета в зависимости от степени проработки вопросов задания может составлять 30-50 с и 

определяется обучающимся самостоятельно.  
 
Требования к оформлению отчета  
Отчет оформляется в рамках требований  документа СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ. СТО НИ РХТУ-2014.  

Студенческие текстовые документы [Текст]: общие требования к содержанию, оформлению и хранению /сост. А. 
А. Алексеев, В. И. Журавлев, Е. А. Коробко. - Новомосковск : [б. и.], 2015. - 81 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал). 

 
Срок сдачи отчета.  
Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики, оценка входит 

в результаты промежуточной аттестации в 6 семестре. 
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Обучающийся, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется 
для прохождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 
Условия допуска к защите отчета и дата защиты 
Основанием для допуска к защите являются положительный отзыв руководителя практики от предприятия, 

полностью оформленный и проверенный отчет руководителем практики от института.  
Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа.  
 
Состав комиссии на защите отчета 
Отчет защищается перед комиссией в составе руководителя практики от института и, по возможности, 

руководителя практики от предприятия. 
Отчет защищается в присутствии других студентов группы, лучше и студентов младших курсов. 
 
Форма защиты отчета 
Защита отчета проводится в форме доклада-презентации обучающегося.  
 
Процедура защиты и выставление оценки 
Процедура защиты: краткий доклад по результатам практики (не более 10 мин), оглашение отзыва 

руководителя практики со стороны предприятия,  вопросы, ответы, обсуждение/дискуссия.  
Приветствуется оценивание отчета со стороны студентов с обоснованием выставляемых ими оценки. 

Приветствуется самооценка отчета по практике с ее обоснованием. Конечную оценку ставит руководитель 
практики от института: 

Защита отчета оценивается зачетом с оценкой. При постановке оценки учитываются содержание и качество 
оформления отчета, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, сроки представления 
отчета к защите, доклад студента и ответы на вопросы, оценка отчета и деятельности студента в период практики 
руководителем практики от предприятия.  

Оценка объявляется студенту в день защиты отчета. 
 

11.3. Самостоятельная работа студента 
 
Самостоятельная работа обучающихся (СРО) — это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее 
представлениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель СРО в процессе обучения заключается, 
как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на новом 
учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления обучающегося 
самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, способствующего 
формированию у обучающихся самостоятельности. Самостоятельная работа обучающихся включает в себя 
выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала практики. К 
выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны 
исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным 
требованиям по оформлению.  

Обучающимся следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов прохождения практики и защиты отчета;  
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения;  
-использовать при подготовке отчета основную и дополнительную литературу, нормативные документы 

вуза, определяемые руководителем практики от института, технологический регламент на предприятии, источники 
информации в сети Интернет.  

Перед прохождением практики обучающимся необходимо ознакомиться: 
- с содержанием рабочей программы практики;  
- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы;  
- методическими разработками по практике, имеющимися в электронно-образовательной среде ВУЗа;  
- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа. 

 
11.4. Методические рекомендации для руководителей практики  от института и предприятия 
 
Основные принципы обучения: 
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 

науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-химических задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 

качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту, прививать элементы культуры поведения. В частности, 
руководитель практики  должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. 



17 
 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, 
как решаются те или иные задачи), а активным и интерактивным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через 
глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение руководителя практики к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но 
не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Руководитель практики должен быть для 
студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а руководителям практики достичь высоких результатов в обучении. Это 
достигается, ы частности, в рамках посещений руководителем практики от института баз практики и  бесед с 
руководителями практики студентов от предприятия. 

7. Важнейшей задачей руководителей практики  является выработка у студентов осознания необходимости 
и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных дисциплин. 
В этой связи большое значение приобретает процедура выдачи задания на практику и первый контакт студента с 
руководителем практики от предприятия.  

8. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для руководителей практики и студента. 

 
Отчет по практике. Подготовка и защита отчета  
Содержание отчета, порядок его подготовки, согласования и процедура защиты указаны в пункте 11.2. 
Отзыв руководителя практики от предприятия 
При прохождении практики на предприятии предварительная оценка ее итогов производится 

непосредственно на предприятии, лицом, осуществляющим руководство практикой от данного предприятия 
(руководителем практики от предприятия).  

Руководитель практики от предприятия проверяет отчет по технологической практике на предмет его 
соответствия рабочей программе практики, полноте и правильности описаний и оценок обязательных разделов, 
использованию достаточного количества источников информации, языку изложения.  

Руководитель по практике от предприятия дает оценку работе практиканта и его отчету в письменном 
отзыве, который прилагается к отчету, представляемому на кафедру. В отзыве отмечается самостоятельность и 
инициативность, проявленная обучающимся во время практики, соблюдение трудовой дисциплины, 
заинтересованность, степень усвоения ими полученной информации, а также отсутствие замечаний по 
оформлению и содержанию отчета по практике. Отзыв завершается выставлением оценки (например, 
«деятельность обучающегося ФИО в период прохождения технологической практики и уровень подготовленного 
им отчета по практики заслуживает оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно»). Оценка руководителя от предприятия (организации) учитывается при выставлении зачета 
с оценкой.  

 
Устный вид контроля результатов обучения  
При защите отчета используется устный вид контроля результатов освоения компетенций при 

прохождении технологической практики. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор 
обучающегося, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 
навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при 
непосредственном контакте создаются условия для его неформального общения с обучающимися. Воспитательная 
функция УО имеет ряд важных аспектов: дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), 
дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный (радость от 
успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, которые по 
каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе практики и при подготовке к защите отчета. УО 
обладает также мотивирующей функцией: правильно организованное собеседование на защите отчета может  
стимулировать учебную деятельность обучающегося в дальнейшем. 

 
Презентация 
Защита отчета по практике проходит в режиме презентации.  

 
11.5. Методические указания для студентов 
 
Преддипломная практика студента предполагает самостоятельное изучение действующего производства, 

оборудования, методов и средств контроля производства, проработку вопросов безопасности жизнедеятельности, 
подготовку к защите отчета, сбор материалов для курсового проекта и курсовой работы.  

Общие указания  
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Перед прохождением практики, обучающемуся необходимо до прибытия на предприятие ознакомиться:  
– с содержанием рабочей программы практики;  
– с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы;  
– ознакомиться с рекомендуемой литературой по соответствующей тематике; 
– ознакомиться с графиком консультаций руководителя практики от института;  
– получить от руководителя индивидуальное задание на практику. 

По прибытии на предприятие необходимо пройти инструктаж по охране труда, включая технику 
безопасности, познакомиться со своим руководителем практики от предприятия. 

Примечание: согласно Трудовому Кодексу РФ от 31.12.2001, №197-ФЗ, понятие «техника безопасности» 
трактуется как «система безопасных методов и приемов работ» и является составной частью понятия «Охрана 
труда». 

В период прохождении практики обучающийся обязан строго соблюдать: 
– правила внутреннего распорядка на предприятии;  
– правила безопасного пребывания на территории предприятия;  
– правила безопасного пребывания в цехе/на участке;  
– правила техники безопасности (правила безопасного проведения работ) при выполнении каких-либо работ.  

В период прохождении практики обучающийся обязан: 
– собирать информацию на предприятии в соответствии с программой практики; 
– провести поиск других информационных источников по тематике практики; 
– переработать собранную информацию и оформить  ее в виде должным образом в форме оформленного отчета 

по практике;  
– представить отчет на проверку своему руководителю практики от предприятия;  
– получить от него отзыв о своей деятельности в период практики с указанием оценки подготовленного отчета 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 
Практика завершается защитой отчета перед комиссией в составе руководителя практики от института, 

преподавателя кафедры  и, по возможности, руководителя практики от предприятия.  
При выставлении оценки учитываются следующие показатели: 

– содержание и качество оформления отчета; 
– ответы на вопросы по всем разделам практики; 
– характеристика работы обучающегося руководителем практики от предприятия и от института. 

 
Отчет по практике. Подготовка и защита отчета по практике  
Содержание отчета, порядок его подготовки, согласования и процедура защиты указаны в пункте 11.2. 
 

По работе с литературой 
В рабочей программе представлен список основной и дополнительной литературы по дисциплине – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы обучающегося (подготовка отчета по практике и т.д., подготовка к 
семинарскому занятию, написание курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей 
литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников 
расширяет границы понимания предмета дисциплины 

При организации СРО целесообразно также использовать источники полнотекстовых баз данных, а также 
публикации по теме курса в периодических изданиях, представленных в библиотеке ВУЗа. 

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 
ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 
Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление 
позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, 
принадлежащих обучающемуся, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При 
работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не 
являются собственностью обучающегося, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли 
внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое 
действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания источника информации (книги, статьи из научного журнала, статьи с сайта и т.д.). Целью 
является не переписывание источника, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 
Обязательно указывать выходные данные источника (авторы, название, издательство и т.д.). Хороший конспект 
должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста, заключается в 
кавычки, точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 



19 
 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Презентация  
Защита отчета по практике проходит в режиме презентации.  
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать 
внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 
диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, 
позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, 
архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов 
возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – 
проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации.  

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты 
сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается 
выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с 
руководителем практики от института и репетиция доклада.  

Целесообразно согласовать презентацию с руководителем практики от предприятия. 
Общие требования к презентации: презентация должна содержать титульный и конечный слайды. 

Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически 
связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). 
Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, 
схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может 
сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на 
анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время 
выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов 
требует для выступления около 7–10 минут. 

 
11.6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение практки лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств: 
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (длялиц с 

нарушениямислуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 
таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 

При необходимости, практика проводится в стенах института.  
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Информационную поддержку освоения практки осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
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составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит различные 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения практики 
а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

 Производство изделий из полимерных материалов: Учеб. 
пособие /Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., 
Паниматченко А.Д. – Под ред. Крыжановского В.К. – СПб.: 
Профессия, 2008. – 464 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Технология полимерных материалов: учеб. пособие для 
вузов /А.Ф. Николаев, В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов и 
др. – Под ред. В.К. Крыжановского. – СПб.: Профессия, 
2008. – 544 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Полимерные композиционные материалы: структура, 
свойства, технология / М.Л. Кербер, В.М. Виноградов, Г.С. 
Головкин, Ю.А. Горбаткина, В.К. Крыжановский, А.М. 
Куперман, И.Д. Симонов-Емельянов, В.И. Халиулин, В.А. 
Бунаков. – Под ред. А.А. Берлина. – СПб.: Профессия, 2008. 
– 560 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др. Практикум 
по технологии переработки и испытаниям полимеров и 
композиционных материалов:учебное пособие – М.: Колосс, 
2011. – 302 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Крыжановский, В.К. Пластмассовые детали технических 
устройств (выбор материала, конструирование, расчет) 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.К. Крыжановский, 
В.В. Бурлов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 
2013. — 456 с.  

ЭБС «Лань» Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/35863 

 
Да 

 
б) дополнительная литература 
 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Мартин Дж.М., Смит У.К. Производство и применение 
резинотехнических изделий; под ред. Красовского В.Н.– СПб: 
Профессия, 2006. – 480 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Показатель текучести расплава 
термопластов. Усадка: Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. 
Менделеева», Новомосковский ин-т (филиал). Сост.: Алексеев А.А.,  
Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл., Чернышова В.Н., Алексеев П.А. 
Новомосковск, 2016. – 56 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Испытания на растяжение, изгиб, удар и 
теплостойкость: Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», 
Новомосковский институт (филиал). Сост.: Алексеев А.А., Коробко Е.А.  
Новомосковск, 2021. – 80 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Студенческие текстовые документы [Текст]: общие требования к 
содержанию, оформлению и хранению / сост. А. А. Алексеев, В. 
И. Журавлев, Е. А. Коробко. - Новомосковск : [б. и.], 2015. - 81 с. - 
(ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-
т(филиал).  (СТО НИ РХТУ -2014) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 

https://e.lanbook.com/book/35863
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12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 

Научно-технические журналы: 
Реферативный журнал «Химия» (Электронный ресурс с CD-R) 
Журнал «Пластические массы» ISSN 0554-2901 
Журнал «Высокомолекулярные соединения»  
Серия А - Физика полимеров ISSN: 2308-1120  
Серия Б - Химия полимеров ISSN: 2308-1139 Серия С - Тематические выпуски ISSN: 2308-1147  

 
 
12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// . 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:http://window.edu.ru/  
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU[Электронный ресурс] - https://elibrary.ru/ 
5. Федеральный институт промышленно собственности. Открытые реестры. Реестр изобретений Российской 
Федерации [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://www1.fips.ru/registers-
web/action?acName=clickRegister&regName=RUPAT /  
6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/ 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/ 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/ 
8. ТехЛит библиотека. ГОСТы, СанПины, СНиПы и т.д.[Электронный ресурс] – Режим доступа 
https://http://www.tehlit.ru 
 
 При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения освоения 
практики:  
- Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 25.09.2023г.; 
лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г.) - 
https://e.lanbook.com/ 
- Электронно-библиотечная система  «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 
от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 
- Электронно-библиотечная система  «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. 
Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 
- Электронно-библиотечная система  «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-Л-3.1-
7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 
- информационно-методические материалы: учебные и методические пособия в печатном и электронном виде; 
справочные материалы в печатном и электронном виде, альбомы и рекламные проспекты с основными видами и 
характеристиками материалов, изделий, основного и вспомогательного оборудования в области производства и 
переработки полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду Института. Имеются помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 
 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://elibrary.ru/
https://www1.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=RUPAT
https://www1.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=RUPAT
https://cyberleninka.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.tehlit.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/
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самостоятельной работы ограниченными 

возможностями здоровья 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся (ауд. 183) 

Учебные столы, стулья, меловая доска 
Презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации (ауд. 183) 

Учебные столы, стулья,меловая доска 
Презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов (ауд. 158) 

ПК Pentium 1,8 ГГц с оперативной памятью 2 Гбайт и памятью на жестком 
диске 200 Гбайт(1 шт.) с возможностью просмотра видеоматериалов и 
презентаций, доступом к сети «Интернет», к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 
Принтер лазерный 

приспособлено* 

Лаборатория №183 Лабораторная мебель, стулья, доска. 
Прибор ИИРТ-М (показатель текучести расплава термопластов и 
реология их расплавов), компьютеризированный аппарат для 
испытания на прочность ZE-400, аппарат для испытания на прочность 
(растяжение, изгиб, сжатие), прибор для измерения твердости резины 
(твердость по Шор А), прибор ПТБ-1-2Ж (теплостойкость по Вика), 
маятниковый копр (0,5; 1 и 4 Дж), штангенциркуль. Презентационная 
техника. 

приспособлено* 

Лаборатория б/н 
«Реология полимеров». 

Прибор (установка) «Полимер-К-1» (реология расплавов 
термопластов), прибор (установка) «Полимер-Р-1» (реология 
расплавов и отверждение реактопластов), ротационный 
пластометрМуни (реология расплавов и вулканизация сырых 
резиновых смесей).  
Оборудование: экструзионная  линия для производства профильно-
погонажных изделий на базе экструдера Schwabentаn (экструдер, 
ванна, тянущее устройство, каландр), термопластавтомат ДХ-3224, 
лабораторная мельница (вальцы), дробилка гранул (ИПР-150), миксер, 
смеситель СБ-100, термоформовочная машина D8228 Freilassing для 
переработки листовых и пленочных материалов методом вакуумного 
формования с предварительной пневматической вытяжкой  заготовок. 
Технологическая оснастка:экструзионные головки для производства 5 
профильно-погонажных изделий, 3 формы для производства изделий 
из термопластов литьем под давлением (в т.ч.  стандартные Брусок-
Лопатка), 2 пресс-формы стандартные  Бруски из реактопластов 
(большой и малый). 

приспособлено* 

Выездная практика 
проводится на базе 
профильных 
организаций 

Материально-техническое оснащение практики определяется местом ее прохождения и 
поставленными руководителем практики конкретными заданиями.  

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 

практические занятия и консультации  на 1-м этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса 
установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются 
специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные 

и аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук AcerExtensa4230  IntelCeleron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 160 Gb с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, 
системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 
13. 2 Программное обеспечение 
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1 ОперационнаясистемаMSWindows 7, бессрочнаялицензияврамкахподпискиAzure Dev Tools for Teaching  
(бывший MicrosoftImaginePremium(бывшийDreamSpark – TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной 
записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в рамках 
подпискиAzure Dev Tools for Teaching  (бывший MicrosoftImaginePremium(бывшийDreamSpark – 
TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной 
записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО AcrobatReaderDC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 
Раздел 1. 
Общая характеристика базы практики 
(предприятия, цеха, участка или института, 
лабораторий) 
 

Знает 
-значимость выпускаемой продукции (изделий или 
разрабатываемого материала); 
Владеет : 
навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета по практике; 

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _8__) 

Раздел 2. 
Характеристика готовой продукции и 
исходного сырья (Характеристика 
полученных полимерных материалов и 
исходного сырья) 

Знать: 
- -значимость выпускаемой продукции (изделий или 
разрабатываемого материала); 
-содержание нормативных документов по качеству, 
стандартизации и сертификации продукции (изделий или 
полимерного материала);  
Уметь: 
- обосновать выбор исходного сырья в производстве 
конкретной продукции (изделий или нового материала);  
 
Владеть: 
-навыками работы с нормативными документами на стадии 
входного и выходного контроля качества сырья и готовой 
продукции (изделий или полимерного материала);  
-навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета по практике;  

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _8__) 

Раздел 3. 
Физико-химические основы  реализуемого 
метода переработки полимерных 
материалов 
 

Знать: 
- физико-химические основы метода переработки 
полимерного материала;  
- содержание технологических карт; 
- технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и конкретной 
продукции (изделий или нового материала);  
-влияние технологических параметров переработки на 
качество конкретной продукции;  
-виды брака в производстве конкретной продукции (изделий 
или полимерного материала), их причины и способы 
устранения;  
-конструктивные особенности и перечень технических 
характеристик основного и вспомогательного оборудования, 
используемого при выпуске конкретной продукции (изделий 
или полимерного материала); 
- возможные негативные влияния на окружающую среду 
осуществляемого технологического процесса;  
 
Умеет: 
- обосновать метод переработки исходного сырья в 
производстве конкретной продукции (изделий или нового 
полимерного материала);  
- обосновать выбор основного и вспомогательного 
оборудования, используемого при выпуске конкретной 
продукции (изделий или полимерного материала) на основе 
анализа их технической документации; 
- работать с технической документацией;  
-обосновать выбор конкретных параметров ведения 

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _8__) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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технологических процессов и выбор технических средств 
ведения процесса с учетом возможных экологических 
последствий; 
-Владеет: 
--  
- базовыми знаниями для понимания принципов действия 
нового оборудования и его назначения. 
--навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета по практике; 

Раздел 4. Общая технологическая схема 
производства. 
 

Знает: 
- содержание нормативных документов по качеству, 
стандартизации и сертификации продукции (изделий или 
полимерного материала);  
- значимость стадий входного контроля качества исходного 
сырья и готовой продукции для нормального 
функционирования предприятия, цеха, участка; 
--нормативно-техническую документацию, используемую на 
стадиях входного контроля качества сырья и готовой 
продукции (изделий или полимерного материала); 
- методы контроля качества сырья и готовой продукции 
(изделий или полимерного материала); 
--содержание технологических карт; 
-  технические средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств сырья и конкретной 
продукции (изделий или нового материала);  
-влияние технологических параметров переработки на 
качество конкретной продукции;  
-виды брака в производстве конкретной продукции (изделий 
или полимерного материала), их причины и способы 
устранения;  
-конструктивные особенности и перечень технических 
характеристик основного и вспомогательного оборудования, 
используемого при выпуске конкретной продукции (изделий 
или полимерного материала); 
-правила техники безопасности), производственной 
санитарии,  пожарной безопасности и нормы охраны труда, 
действующие на месте практики; 
- возможные негативные влияния на окружающую среду 
осуществляемого технологического процесса;  
-порядок поведения в случае  
Умеет: 
- обосновать выбор конкретных технических средств для 
измерения основных параметров технологического процесса, 
свойств сырья и конкретной продукции (изделий или нового 
материала); 
---выявлять отклонения от установленных режимов работы 
технологического оборудования и параметров 
технологического процесса; 
- обосновать выбор основного и вспомогательного 
оборудования, используемого при выпуске конкретной 
продукции (изделий или полимерного материала) на основе 
анализа их технической документации; 
- обосновать содержание документов по качеству, 
стандартизации и сертификации конкретной продукции 
(изделий или полимерного материала;  
-представить последствия применения сырья, не 
отвечающего требуемым показателям качества;  
-представить последствия эксплуатации готовой продукции 
(изделий или полимерного материала) с отклонениями от 
требуемых показателей качества; 
- работать с технической документацией;  
-обосновать выбор конкретных параметров ведения 
технологических процессов и выбор технических средств 
ведения процесса с учетом возможных экологических 
последствий; 
-обосновать действующие по месту практики правила 
техники безопасности, производственной санитарии,  
пожарной безопасности и нормы охраны труда;  
Владеет: 
-- навыками осуществления не менее двух  технологических 
операций в производстве изделий или полимерного 
материала (с использованием основного и вспомогательного 
оборудования 
-навыками работы с нормативными документами на стадии 
входного и выходного контроля качества сырья и готовой 
продукции (изделий или полимерного материала);  
-навыками отбора проб не менее одного вида сырья  
-навыками оценки не менее двух показателей качества 

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _8__) 
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исходного сырья  
- навыками отбора проб не менее одного вида продукции;  
- навыками оценки не менее двух показателей качества 
готовой продукции (изделий или полимерного материала);  
-навыками оценки результатов анализа, включая 
математическую обработку результатов анализа; 
-навыками устранения отклонений от установленных 
режимов работы технологического оборудования и 
параметров соответствующего технологического процесса 
(литье под давлением, экструзия и т.д.). 
- навыками безопасной эксплуатации основного и 
вспомогательного оборудования при выпуске конкретного 
вида продукции (изделий или полимерного материала); 
--навыками принятия конкретных технологических решений 
с учетом возможных экологических последствий; 
-навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета по практике;  

Раздел 5.  Знает: 
- конструктивные особенности и перечень технических 
характеристик основного и вспомогательного оборудования, 
используемого при выпуске конкретной продукции (изделий 
или полимерного материала); 
-требования к техническому состоянию основного и 
вспомогательного оборудования; 
-конструкцию и принцип работы нового оборудования; 
-правила техники безопасности), производственной 
санитарии,  пожарной безопасности и нормы охраны труда, 
действующие на месте практики; 
 
Умеет: 
- обосновать выбор основного и вспомогательного 
оборудования, используемого при выпуске конкретной 
продукции (изделий или полимерного материала) на основе 
анализа их технической документации; 
-проверять и настраивать оборудование на заданные 
показатели, проверять работу средств программирования 
-определять уровень отклонения технического состояния 
оборудования от требуемого; 
-оценивать значимость освоения и эксплуатации нового 
оборудования; 
- работать с технической документацией;  
Владеет: 
-первичными навыками по составлению заявок на 
приобретение и ремонт оборудования; 
-навыками наладки и настройки оборудования и средств 
программирования на регламентные режимы работы. 
-навыками вывода оборудования из производственного 
цикла, подготовки оборудования к ремонту и его приемки из 
ремонта. 
-базовыми знаниями для понимания принципов действия 
нового оборудования и его назначения. 
- навыками безопасной эксплуатации основного и 
вспомогательного оборудования при выпуске конкретного 
вида продукции (изделий или полимерного материала); 
--навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета по практике;  

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _8__) 

Раздел 6. Технологическая оснастка цеха 
(участка), института 

Знает: 
- конструктивные особенности и перечень технических 
характеристик основного и вспомогательного оборудования, 
используемого при выпуске конкретной продукции (изделий 
или полимерного материала); 
-требования к техническому состоянию основного и 
вспомогательного оборудования; 
-конструкцию и принцип работы нового оборудования; 
-правила техники безопасности), производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, 
действующие на месте практики; 
 
Умеет: 
- обосновать выбор основного и вспомогательного 
оборудования, используемого при выпуске конкретной 
продукции (изделий или полимерного материала) на основе 
анализа их технической документации; 
-проверять и настраивать оборудование на заданные 
показатели, проверять работу средств программирования 
-определять уровень отклонения технического состояния 
оборудования от требуемого; 
-оценивать значимость освоения и эксплуатации нового 

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _8__) 
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оборудования; 
- работать с технической документацией;  
Владеет: 
-первичными навыками по составлению заявок на 
приобретение и ремонт оборудования; 
-навыками наладки и настройки оборудования и средств 
программирования на регламентные режимы работы. 
-навыками вывода оборудования из производственного 
цикла, подготовки оборудования к ремонту и его приемки из 
ремонта. 
-базовыми знаниями для понимания принципов действия 
нового оборудования и его назначения. 
- навыками безопасной эксплуатации основного и 
вспомогательного оборудования при выпуске конкретного 
вида продукции (изделий или полимерного материала); 
--навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета по практике;  

Раздел 7 Правила безопасного пребывания 
на территории предприятия (цеха, 
участка), в лабораториях института. 
Охрана окружающей среды. 

Знает: 
- правила техники безопасности), производственной 
санитарии,  пожарной безопасности и нормы охраны труда, 
действующие на месте практики; 
- возможные негативные влияния на окружающую среду 
осуществляемого технологического процесса;  
-порядок поведения в случае возникновения 
неблагоприятных экологических последствий; 
 
Умеет: 
- обосновать действующие по месту практики правила 
техники безопасности, производственной санитарии,  
пожарной безопасности и нормы охраны труда;  
Владеет: 
-- навыками безопасной эксплуатации основного и 
вспомогательного оборудования при выпуске конкретного 
вида продукции (изделий или полимерного материала); 
--навыками принятия конкретных технологических решений 
с учетом возможных экологических последствий; 
-навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета по практике;  

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _8__) 

Раздел 8 Организация производства (в 
случае прохождения практики в институте 
- планируемая 

Знать: 
- -значимость выпускаемой продукции (изделий или 
разрабатываемого материала); 
- элементы экономического анализа производства 
конкретного вида продукции (изделий или полимерного 
материала); 
 
Умеет: 
- составить примерную смету затрат при осуществлении всех 
или отдельных технологических операций производства 
конкретной продукции (изделий или полимерного 
материала); 
 
Владеет: 
--навыками работы с нормативными документами на стадии 
оформления отчета по практике;  

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _8__) 
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Приложение 1  
Аннотация  

рабочей программы производственной практики 
«Преддипломная практика»  

 
1. Общая трудоемкость 9 з.е. / 324 ак. ч. 
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Практика проводится   на 4 курсе в 8 семестре. 
 
2. Место практики  в структуре образовательной программы  

Практика Б2.В.01.03(Пд)  «Преддипломная практика» реализуется в рамках блока Б2 «Практики», в части, формируемой 
участниками  образовательных  отношений  Б2.В.01 Производственная практика. 
Для освоения практики необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения общепрофессиональных 
и специальных дисциплин, прохождения Учебной практики, Технологической (проектно-технологической) практики, Научно-
исследовательской работы 
 
3. Цель и задачи практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 
Преддипломная практика проводится с целью:  
― развития знаний, умений и навыков в производстве изделий одним из методов переработки полимерных 

материалов (литьем под давлением, экструзией, прессованием и т.д.), как правило, отличным от метода переработки, 
изучаемого в процессе технологической практики; 

или 
― развития знаний, умений и навыков в производстве изделий из разрабатываемого полимерного материала. 
Задачами производственной практики являются: 

– закрепление и углубление знаний по общеинженерным и специальным дисциплинам профиля Технология и переработка 
полимеров  

– закрепление правил охраны труда в технологии и переработки полимерных материалов; 
– приобретение/закрепление  знаний по реализации мероприятий по защите персонала предприятий и населения при 

возникновении различных аварийных ситуаций или катастроф; 
– развитие умений работы в коллективе;  
– развитие  умений и навыков при работе с технологической нормативно-технической документацией;  
– развитие умений и навыков при выполнении технологических операций путем дублирования действий машиниста 

экструдера и/или литейщика изделий из пластмасс, прессовщика и т.д.;  
– развитие умений творчески решать возникающие производственно-технические задачи;  
– развитие навыков самостоятельной работы, сравнительного анализа используемых и известных передовых технологий в 

отрасли;  
– развитие знаний,  умений и навыков  написания отчета как формы технического документа.;  
– сбор материала для подготовки и последующей защиты Выпускной квалификационной работы. 

Способы проведения практики: стационарная; выездная.  
4. Содержание дисциплины (в скобках для случая прохождения практики в институте) 
Общая характеристика базы практики (предприятия,  цеха, участка или института, лабораторий). Характеристика готовой 
продукции и исходного сырья (Характеристика полученных полимерных материалов и исходного сырья). Физико-химические 
основы  реализуемого метода переработки полимерных материалов. Доставка, разгрузка, складирование, внутризаводское и 
внутрицеховое транспортирование сырья (в т.ч. и в институте).  Входной контроль качества сырья (Контроль качества 
исходного сырья и полученных материалов). Подготовка сырья. Формование изделий и текущий контроль качества получаемой 
продукции (стандартных образцов). Контроль качества готовой продукции (стандартных образцов). Упаковка продукции, 
складирование и транспортирование (планируемое). Основное технологическое оборудование цеха, участка, института. 
Технологическая оснастка цеха, участка, института. Правила безопасного пребывания на территории предприятия, цеха, 
участка, института. Охрана окружающей среды. Организация производства (планируемое). 
 
5. Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами достижения 
компетенций: 
 
 
 

Код и наименование 
  компетенции  

Код и наименование индикаторов  
достижения компетенций 

ПК-1 
Способен осуществлять контроль 
соблюдения технологических параметров в 
пределах, утвержденных технологическим 
регламентом, принимать меры по 

ПК-1.1  Способен настраивать и проводить проверку оборудования. 
ПК-1.2  Способен проверять техническое состояние, проводить профилактические 
осмотры и обслуживание оборудования, включая подготовку к ремонтам. 
ПК-1.3 Демонстрирует готовность к освоению нового оборудования и его 
эксплуатации.  
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устранению причин, вызывающих 
отклонение от норм технологического 
регламента, обеспечивать подготовку 
технологического оборудования к проверке 
и ремонту 

ПК-1.4 Способен анализировать техническую документацию, проводить основные 
инженерные расчеты для подбора оборудования в соответствии с технологическими 
регламентами и масштабом производства. 
ПК-1.5 Способен выявлять и устранять отклонения от регламентных режимов 
работы основного технологического оборудования. 
ПК-1.6 Готов использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации выпускаемой продукции, применять элементы экологического анализа 
в практической работе. 

ПК-2 
Способен принимать технические решения 
при разработке технологических процессов, 
их проведения в рамках регламентов, 
выявлять и устранять отклонения, выбирать 
технические средства для измерения 
базовых параметров техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом экологических 
аспектов. 

ПК-2.1 Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с 
регламентом, использовать современные технические средства для измерения и 
управления основными параметрами технологических процессов, определения 
практически важных свойств сырья и продукции. 
ПК-2.2 Способен обосновывать и принимать технические решения при выборе 
технологических операций в ходе разработки технологических процессов, учитывать 
экологические последствия применения конкретных технологий и технических 
средств. 
ПК-2.3 Способен выявлять и устранять отклонения от регламентных параметров 
технологического процесса. 
ПК-2.4 Способен проводить анализ материалов на стадиях входного, текущего 
технологического и заключительного контроля и осуществлять оценку получаемых 
результатов. 

ПК-3 
Способен использовать правила техники 
безопасности, производственной санитарии, 
промышленной безопасности и нормы 
охраны труда, измерять физические, 
химические факторы и факторы трудового 
процесса на рабочих местах. 

ПК-3.1 Способен использовать нормативные документы по вопросам охраны труда, 
промышленной безопасности, промышленной санитарии, пожарной и 
электробезопасности. 
ПК-3.2 Способен измерять параметры производственного микроклимата и оценивать 
уровни запыленности и загазованности, шума, вибрации, освещенности рабочих 
мест, тяжести и напряженности трудового процесса. 
ПК-3.3 Способен оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при 
авариях и чрезвычайных ситуациях, эффективно использовать средства защиты от 
негативных воздействий, проводить качественный и количественный анализ и 
оценивание риска 

ПК-4 
Готов применять цифровые 
информационные технологии для решения 
технологических задач в профессиональной 
области. 

ПК-4.1 Демонстрирует готовность использовать профессиональные пакеты 
прикладных программ для технологических расчётов и проектирования. 
ПК-4.2 Использует сетевые компьютерные технологии для получения информации в 
сфере своей профессиональной деятельности. 
ПК-4.3 Соблюдает основные требования информационной безопасности при 
решении профессиональных и прикладных задач 

ПК-5 
Способен осуществлять проведение работ 
по обработке и анализу научно-технической 
информации и результатов исследований, 
выполнять 
эксперименты и оформлять результаты 
исследований и разработок, готовность 
осуществлять подготовку документации, 
проектов планов и программ проведения 
отдельных этапов работ 
 
 
 
 

ПК-5.1 Способен 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-5.2 Готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования, подготовку документации, проектов 
планов и программ проведения отдельных этапов работ 
ПК-5.3 Готов использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-5.4 Готов 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 

 
Знать: 
- -значимость выпускаемой продукции (изделий или разрабатываемого материала); 
-содержание нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации продукции (изделий или полимерного материала);  
- физико-химические основы метода переработки полимерного материала;  
- значимость стадий входного контроля качества исходного сырья и готовой продукции для нормального функционирования предприятия, цеха, 
участка; 
--нормативно-техническую документацию, используемую на стадиях входного контроля качества сырья и готовой продукции (изделий или 
полимерного материала); 
- методы контроля качества сырья и готовой продукции (изделий или полимерного материала); 
--содержание технологических карт; 
- технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и конкретной продукции (изделий или 
нового материала);  
-влияние технологических параметров переработки на качество конкретной продукции;  
-виды брака в производстве конкретной продукции (изделий или полимерного материала), их причины и способы устранения;  
-конструктивные особенности и перечень технических характеристик основного и вспомогательного оборудования, используемого при выпуске 
конкретной продукции (изделий или полимерного материала); 
-требования к техническому состоянию основного и вспомогательного оборудования; 
-конструкцию и принцип работы нового оборудования; 
-правила техники безопасности), производственной санитарии,  пожарной безопасности и нормы охраны труда, действующие на месте 
практики; 
- возможные негативные влияния на окружающую среду осуществляемого технологического процесса;  
-порядок поведения в случае возникновения неблагоприятных экологических последствий; 
-элементы экономического анализа производства конкретного вида продукции (изделий или полимерного материала); 
Уметь: 
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- обосновать выбор исходного сырья в производстве конкретной продукции (изделий или нового материала);  
-обосновать метод переработки исходного сырья в производстве конкретной продукции (изделий или нового полимерного материала);  
-обосновать выбор конкретных технических средств для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
конкретной продукции (изделий или нового материала); 
---выявлять отклонения от установленных режимов работы технологического оборудования и параметров технологического процесса; 
- обосновать выбор основного и вспомогательного оборудования, используемого при выпуске конкретной продукции (изделий или 
полимерного материала) на основе анализа их технической документации; 
-проверять и настраивать оборудование на заданные показатели, проверять работу средств программирования 
-определять уровень отклонения технического состояния оборудования от требуемого; 
-оценивать значимость освоения и эксплуатации нового оборудования; 
- обосновать содержание документов по качеству, стандартизации и сертификации конкретной продукции (изделий или полимерного 
материала;  
-представить последствия применения сырья, не отвечающего требуемым показателям качества;  
-представить последствия эксплуатации готовой продукции (изделий или полимерного материала) с отклонениями от требуемых показателей 
качества; 
- работать с технической документацией;  
-обосновать выбор конкретных параметров ведения технологических процессов и выбор технических средств ведения процесса с учетом 
возможных экологических последствий; 
-обосновать действующие по месту практики правила техники безопасности, производственной санитарии,  пожарной безопасности и нормы 
охраны труда;  
-составить примерную смету затрат при осуществлении всех или отдельных технологических операций производства конкретной продукции 
(изделий или полимерного материала); 
 
Владеть: 
-- навыками осуществления не менее двух  технологических операций в производстве изделий или полимерного материала (с использованием 
основного и вспомогательного оборудования 
-навыками работы с нормативными документами на стадии входного и выходного контроля качества сырья и готовой продукции (изделий или 
полимерного материала);  
-навыками отбора проб не менее одного вида сырья  
-навыками оценки не менее двух показателей качества исходного сырья  
- навыками отбора проб не менее одного вида продукции;  
- навыками оценки не менее двух показателей качества готовой продукции (изделий или полимерного материала);  
-навыками оценки результатов анализа, включая математическую обработку результатов анализа; 
-навыками устранения отклонений от установленных режимов работы технологического оборудования и параметров соответствующего 
технологического процесса (литье под давлением, экструзия и т.д.). 
- -первичными навыками по составлению заявок на приобретение и ремонт оборудования; 
-навыками наладки и настройки оборудования и средств программирования на регламентные режимы работы. 
-навыками вывода оборудования из производственного цикла, подготовки оборудования к ремонту и его приемки из ремонта. 
-базовыми знаниями для понимания принципов действия нового оборудования и его назначения. 
- навыками безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования при выпуске конкретного вида продукции (изделий или 
полимерного материала); 
--навыками принятия конкретных технологических решений с учетом возможных экологических последствий; 
-навыками работы с нормативными документами на стадии оформления отчета по практике;  
 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр _8_ 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 
практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость  9 324 8,99 323,6 
Контактная работа – промежуточная аттестация 0,01 0,4   
Самостоятельная работа 8,99 323,6 8,99 323,6 

В том числе:     
Работа с источниками информации и систематизация данных 1,7 60 1,7 60 
Прохождение практики 6,1 220 6,1 220 
Написание отчета 0,8 30 0,8 30 
Подготовка к защите отчета и защита отчета 0,39 13,6 0,39 13,6 
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», 
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) 
по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 
августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 
высшего образования Российсой Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 
2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 
регистрационный N 59778); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 
2015 г., регистрационный N 40168);  

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом проведения практики кафедрой кафедрой«Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза»НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 
Программа рассчитана на проведение практики в течение 1 семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  

Рабочая программа практики может быть реализована с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий полностью или частично 

 
 
 
 
 



2  ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Целью «Ознакомительной практики» является получение общих представлений об объектах 
профессиональной деятельности бакалавра направления подготовки 18.03.01 «Химическая технология» в рамках 
профиля «Технология и переработка полимеров», а также приобретение обучающимися первичных умений и 
навыков в области получения полимерных материалов, их переработки и испытания получаемых изделий. 

Задачи практики:  
- адаптация в коллективе кафедры;  
-ознакомление обучающихся с историей НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и кафедры «Химическая технология 
органических веществ и полимерных материалов»;  
-закрепление знаний, умений и навыков, полученных ранее при изучении естественнонаучных дисциплин;  
- формирование знаний правил безопасного пребывания на территории кафедры, норм охраны труда, 
производственной санитарии и мер противопожарной безопасности;  
- формирование умений оказать первую помощь;  
-формирование первичных представлений о химической структуре полимеров; 
- ознакомление обучающихся с типами полимеров, полимерных материалов, историей их создания, свойствами, 
способами получения и переработки в изделия;  
- приобретение первичных знаний, умений и навыков работы с нормативно-технической документацией, научно-
технической литературой в области производства и переработки полимерных материалов.  
- ознакомление обучающихся с достижениями кафедры в области создания и переработки полимерных 
материалов. 
- ознакомление обучающихся с основными видами конструкционных материалов. 

 Способы проведения практики: стационарная; выездная.  
Стационарная практика проводится на базе кафедры «Химическая технология органических веществ и 

полимерных материалов» НИ РХТУ им.Д.И.Менделеева.Выездная практика проводится на базе профильных 
организаций. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

Практика Б2. О.01.01 (У)  «Ознакомительная практика» реализуется в рамках Обязательной части блока Б2 
«Практики» - Б2.О.01 Учебная  практика. 
 Для освоения практики необходимы компетенции (или их части), сформированные и формируемые 
параллельно  в рамках изучения следующих дисциплин: Общая и неорганическая химия, Математика, 
Органическая химия, Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Основы информационных 
технологий, Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности, Основы 
инженерной экологии. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
 Прохождение практики направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории (группы) 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Системное и 
критическое мышление 

УК-1. 
Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые составляющие. 
Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для 
решения поставленной задачи 
УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения поставленной 
задачи по различным типам запросов 
УК-1.3 При обработке информации отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы и точку зрения 
УК-1.4 Рассматривает и предлагает возможные варианты решения 
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

Разработка и реализация 
проектов УК-2. 

Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет 
связи между ними и ожидаемые результаты их решения 
УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с 
учётом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых 
норм 
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии 
с запланированными результатами и точками контроля, при 
необходимости корректирует способы решения задач 
 



УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает возможности их 
использования и/или совершенствования 

 УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления временем при 
выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 
поставленных целей;  
УК-6.2. Оценивает требования рынка труда и предложения 
образовательных услуг для выстраивания траектории собственного 
профессионального роста  
УК-6.3. Определяет приоритеты собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста 
УК-6.4. Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию 
профессионального развития  

 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 
категории (группы) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикаторов достижений 
общепрофессиональных компетенций   

Естественно-научная  
подготовка 

ОПК-1. 
Способен изучать, анализировать, 
использовать механизмы химических 
реакций, происходящих в технологических 
процессах и окружающем мире, основываясь 
на знаниях о строении вещества, природе 
химической связи и свойствах различных 
классов химических элементов, соединений, 
веществ и материалов 

ОПК-1.1  Знает основные сведения о  механизмах 
химических реакций, строении вещества, природе 
химической связи и свойствах различных классов 
химических элементов, соединений, веществ и 
материалов.  

ОПК-1.2 Способен анализировать и использовать 
сведения о механизмах химических реакций, строении 
вещества, природе химической связи и свойствах 
различных классов химических элементов, соединений, 
веществ и материалов в технологических процессах и 
окружающем мире 

ОПК-1.3 Владеет навыками проведения  химического 
анализа; использованием справочной химической 
литературы; методами проведения химических реакций 
и процессов 

Профессиональная методология ОПК-2 
Способен использовать математические, 
физические, физико-химические, химические 
методы для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-2.1 Знает современные математические и физико-
химические методы для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-2.2 Владеет и использует современные методы и 
базы данных для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.3 Применяет основные экспериментальные 
методы исследования физико-химических свойств 
веществ, а также теоретические законы 
естественнонаучных дисциплин к решению 
практических вопросов химической технологии. 

 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижении 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции (ПК) 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции (ИПК) 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта и 
т.д.) 

 
Тип задач профессиональной деятельности: 

Технологический тип задач 
Обеспечение и 
контроль работы 
технологических 
объектов и 
структурных 
подразделений 

 

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы получения 
веществ, материалов. 
Методы и средства 
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 

ПК-1 
Способен осуществлять 
контроль соблюдения 
технологических 
параметров в пределах, 
утвержденных 
технологическим 
регламентом, принимать 
меры по устранению 
причин, вызывающих 
отклонение от норм 
технологического 
регламента, обеспечивать 

ПК-1.6  
Готов использовать 
нормативные документы 
по качеству, 
стандартизации и 
сертификации 
выпускаемой продукции, 
применять элементы 
экологического анализа в 
практической работе 

ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 



 подготовку 
технологического 
оборудования к проверке и 
ремонту 

компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 
 

Контроль 
соблюдения 
технологической 
дисциплины 

Нормативно-правовые 
акты в области охраны 
труда, пожарной и 
промышленной 
безопасности, 
электробезопасности 

ПК-3 
Способен использовать 
правила техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, промышленной 
безопасности и нормы 
охраны труда, измерять 
физические, химические 
факторы и факторы 
трудового процесса на 
рабочих местах. 

ПК-3.1 Способен 
использовать нормативные 
документы по вопросам 
охраны труда, 
промышленной 
безопасности, 
промышленной санитарии, 
пожарной и 
электробезопасности. 

ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

ПК-3.2 Способен измерять 
параметры 
производственного 
микроклимата и оценивать 
уровни запыленности и 
загазованности, шума, 
вибрации, освещенности 
рабочих мест, тяжести и 
напряженности трудового 
процесса. 
ПК-3.3 Способен 
оказывать первую 
доврачебную помощь 
пострадавшим при авариях 
и чрезвычайных ситуациях, 
эффективно использовать 
средства защиты от 
негативных воздействий, 
проводить качественный и 
количественный анализ и 
оценивание риска 

Решение 
прикладных и 
технологических  
задач с 
использованием 
средств 
автоматизации и 
компьютерных 
технологий 

Средства 
автоматизации и 
управления 
технологическими 
процессами 

ПК-4 
Готов применять цифровые 
информационные 
технологии для решения 
технологических задач в 
профессиональной области. 

ПК-4.2 
Использует сетевые 
компьютерные технологии 
для получения информации 
в сфере своей 
профессиональной 
деятельности. 
 

ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России от 
12.12.2016 г. № 727н)   

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 

 
 В результате прохождения практики студент бакалавриата должен:  
Знать: 
- цели и задачи учебной практики, пути их достижения и решения;  
- основные вехи истории Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева и профиля подготовки специалистов в области 
производства и переработки полимерных материалов; 
-структуру управления в институте РХТУ и на кафедре;  
-основные должностные обязанности руководителей института, факультета и сотрудников кафедры, обязанности обучающегося; 
-правила внутреннего распорядка в институте и на кафедре; 
-научные направления работы кафедры в области химической и физической модификации полимеров; 
-общие правила безопасности;  
-источники информации в области синтеза и исследования полимеров на бумажном носителе;  
- электронные источники информации (электронные ресурсы) в области синтеза и исследования полимеров; 
-основные законы химии, физики и математики; 
- строение мономеров, используемых в производстве наиболее крупнотоннажных полимеров и олигомеров (смол), и природу химических 
связей в них:  
-особенность строения полимеров и олигомеров и природу химических связей в них (на примере наиболее крупнотоннажных продуктов); 
-понятие «нормативный документ» и его виды 
-понятие «нормативный документ по качеству», его виды и содержание;  
-значимость стандартизации при оценке качества исходного сырья и готовой продукции в технологии полимеров;  
- значимость сертификации в технологии полимеров, полимерных материалов и изделий из них 
-основные свойства олигомеров и полимеров, их достоинства и недостатки, применение; 
-знать токсические, пожаро- и взрывопопасные свойства веществ, используемых  при решении задач на этапе учебной практики; 
-правила безопасности при осуществлении технологических процессов на этапе учебной  практики;  
 
Уметь: 



-работать с источниками информации в рамках программы учебной практики 
 -пользоваться каталогами в библиотеке института;  
- работать с реферативным журналом «Химия» (бумажная  и электронная версии, синтез и исследование полимеров); 
- использовать первичные знания о строении мономеров для понимания основных направлений химических процессов при синтезе 
полимеров и олигомеров;  
-ориентировочно оценить затраты на постановку отдельных экспериментов в рамках практики; 
-дать первичное понимание взаимосвязи «состав полимера-свойство»;  
- предсказать несколько свойств полимера по общей формуле его составного повторяющегося звена; 
- оказать первую помощь пострадавшему на кафедре при постановке экспериментальных работ по синтезу полимеров 
 
Владеть: 
-культурой поведения в институте и на территории кафедры;  
-культурой общения с сотрудниками института и кафедры;  
- навыками применения знаний о строении вещества и природе химической связи в различных химических соединениях для понимания 
свойств материалов на примере полимеров; 
- навыками применения знаний о природе  химических связей в мономерах при синтезе полимеров и олигомеров 
-навыками использования основных законов химии, математики  и  физики при  написании уравнений синтеза полимеров, при  определении  
и расчете физико-механических свойств полимерных материалов; 
-первичными навыками работы с нормативными документами на стадии входного и выходного контроля качества сырья и готовой продукции 
в производстве полимеров;  
-навыками работы с нормативными документами на примере оформления результатов практики в рамках требований  СТО НИ-РХТУ-2014; 
--первичными навыками постановки химического эксперимента по синтезу и исследованию свойств полимеров; 
-основными навыками работы в химической лаборатории с соблюдением требований безопасности;  
- навыками получения, хранения и обработки информации в рамках подготовки итогового отчета по практике; 

 
  
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость практики составляет 180 час или 5 зачетных единицы (з.е).  

Семестр _3_ 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 
Общая трудоемкость  5 180 4,99 179,6 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,96 34,4 0,96 34 
Практические занятия (ПЗ)  34  34 
Контактная работа - промежуточная аттестация  0,4   
Самостоятельная работа 4,04 145,6 4,04 145,6 

В том числе:     
Работа с источниками информации   20  20 
Проработка материала и систематизация данных   50  50 
Написание отчета  30  30 
Другие виды самостоятельной работы     
Подготовка к практическим занятиям  34  34 
Подготовка к защите отчета  11,6  11,6 
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
6.1. Разделы практики и виды занятий 

ак. часов 

№ 
п/п Наименование раздела практики 

Всего в т.ч. в 
форме 

практподг
. 

Практич.. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг 
 

СРС 
час. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

 
1 Выдача задания на практику 0,5 0,5 0,5    

2 Охрана труда (техника безопасности). 
Оказание первой помощи 1,5 1,5 1,5 1,5   

3 
Новомосковский институт РХТУ и профиль 
подготовки специалистов в области 
производства и переработки полимеров 

5 5 1 1 4 4 



4 Источники информации в области 
технологии и переработки полимеров 53 53 3 3 50 50 

5 Синтез и свойства полимеров (с 
возможностью экскурсий) 78 78 28 28 50 50 

6 Оформление отчета по практике 30 30   30 30 
7 Подготовка к защите отчета 11,6 11,6   11,6 11,6 

8 Промежуточная аттестация– зачет с 
оценкой 

0,4      

 ИТОГО 180 179,6 34 34 145,6 145,6 
 
6.2 Содержание разделов практики 
 

Содержание практики, структурированное по темам (разделам) 
 
№ раздела Наименование раздела 

практики Содержание раздела 

1 Выдача задания на 
практику 

Руководитель выдает обучающимся индивидуальное задание с указанием целей 
практики и решаемых при этом задач 

2 
Охрана труда (техника 
безопасности). Оказание 
первой помощи 

Общие требования безопасности. Пожарная и электробезопасность. Правила 
безопасности с учетом специфики профиля Технология и переработка полимеров. 
Требования безопасности перед началом работ. Требования безопасности во время 
работы. Требования к организации режима труда и отдыха. Требования 
безопасности по окончании работы. Требования безопасности в аварийных 
ситуациях. Индивидуальные средства защиты. Оказание первой помощи.  

3 

Новомосковский институт 
РХТУ и профиль 
подготовки специалистов 
в области производства и 
переработки полимеров 

Основные вехи истории Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева и 
кафедры «Химическая технология органических веществ и полимерных 
материалов». Достижения и проблемы института и кафедры. Структура 
управления в институте РХТУ и на кафедре. Основные должностные обязанности 
руководителей института, факультета и сотрудников кафедры, обязанности 
обучающегося. Правила внутреннего распорядка в институте и на кафедре. 
Территориальное расположение руководителей института и факультета, 
территорию кафедры. Культура поведения в институте и на территории кафедры. 
Культура общения с сотрудниками института и кафедры. Особенности работы в 
коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных 
и культурных различий.  

4 
Источники информации в 
области технологии и 
переработки полимеров 

Источники информации в области создания, производства, переработки и 
применения полимерных материалов на бумажном носителе. Электронные 
источники информации (электронные ресурсы). Сущность понятий «нормативный 
документ» и его виды и содержание (ГОСТ, ТУ, СТП, СТО), понятие 
«нормативный документ по качеству». Значимость стандартизации в оценке 
качества исходного сырья и готовой продукции в технологии и переработке 
полимеров. Значимость сертификации в технологии и переработке полимеров. 
«Тезисы доклада», «научная статья», «патент», «реферат». Основные методы, 
способы и средства получения, хранения и переработки информации. Порядок 
работы с каталогами библиотеки, с РЖ «Химии».  

5 
Синтез и свойства 
полимеров (с 
возможностью экскурсий) 

Основные законы химии и физики, используемые в технологии полимеров и 
материалов на их основе и их сущность (закон сохранения массы, закон 
сохранения энергии, закон постоянства состава, закон кратных соотношений, 
закон Авогадро, объединенный газовый закон, уравнение Менделеева-Клапейрона, 
третий закон Ньютона, закон Гука, закон Паскаля, второй закон термодинамики). 
Непредельные органические соединения: примеры, природа химических связей, 
химические свойства. Этилен, пропилен, стирол, винилхлорид, фенол, 
формальдегид: кратко получение, химическая структура, природа химических 
связей в молекуле, основные физические и химические свойства.  
Синтез и свойства конкретного полимера (полимеров), с учетом научных 
интересов профиля подготовки бакалавров Технология и переработка полимеров.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯПРАКТИКИ 
 
 

 
 

№ В результате прохождения практики студент должен: Раздел  
1 

Раздел  
2 

Раздел  
3 

Раздел  
4 

Раздел  
5 

Знать 
1 цели и задачи учебной практики, пути их достижения и решения;  +     
2 основные вехи истории Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева и профиля 

подготовки специалистов в области производства и переработки полимерных материалов;- 
  +   

3 структуру управления в институте РХТУ и на кафедре;   +   
4 основные должностные обязанности руководителей института, факультета и сотрудников кафедры, 

обязанности обучающегося 
  +   

5 правила внутреннего распорядка в институте и на кафедре;   +   
6 научные направления работы кафедры в области химической и физической модификации полимеров;   +   
7 общие правила безопасности;   +    
8 источники информации в области синтеза и исследования полимеров на бумажном носителе;    +  
9 электронные источники информации (электронные ресурсы) в области синтеза и исследования 

полимеров; 
   +  

10 основные законы химии, физики и математики;     + 
11 строение мономеров, используемых в производстве наиболее крупнотоннажных полимеров и 

олигомеров (смол), и природу химических связей в них:  
    + 

12 особенность строения полимеров и олигомеров и природу химических связей в них (на примере 
наиболее крупнотоннажных продуктов); 

    + 

13 -понятие «нормативный документ» и его виды    +  
14 -понятие «нормативный документ по качеству», его виды и содержание;    +  
15 -значимость стандартизации при оценке качества исходного сырья и готовой продукции в технологии 

полимеров;  
   +  

16 значимость сертификации в технологии полимеров     +  
17 основные свойства олигомеров и полимеров, их достоинства и недостатки, применение;     + 
18 знать токсические, пожаро- и взрывопопасные свойства веществ, используемых  при решении задач 

на этапе учебной практики; 
 +   + 

19 правила безопасности при осуществлении технологических процессов на этапе учебной  практики;  +   + 
Уметь 

 -работать с источниками информации в рамках программы учебной практики +  + +  
  пользоваться каталогами в библиотеке института;    +  
 работать с реферативным журналом «Химия» (бумажная  и электронная версии, синтез и 

исследование полимеров 
   +  

  использовать первичные знания о строении мономеров для понимания основных направлений 
химических процессов при синтезе полимеров и олигомеров;  

    + 

 ориентировочно оценить затраты на постановку отдельных экспериментов в рамках практики;     + 
 дать первичное понимание взаимосвязи «состав полимера-свойство»;      + 
 предсказать несколько свойств полимера по общей формуле его составного повторяющегося звена;     + 
  оказать первую помощь пострадавшему на кафедре при постановке экспериментальных работ по 

синтезу полимеров 
 +    

 Владеть: 
 культурой поведения в институте и на территории кафедры;  +  +   
 культурой общения с сотрудниками института и кафедры;  +  +   
 навыками применения знаний о строении вещества и природе химической связи в различных 

химических соединениях для понимания свойств материалов на примере полимеров; 
    + 

 навыками применения знаний о природе  химических связей в мономерах при синтезе полимеров и 
олигомеров 

    + 

 навыками использования основных законов химии, математики  и  физики при  написании уравнений 
синтеза полимеров, при  определении  и расчете физико-механических свойств полимерных 
материалов; 

    + 

 первичными навыками работы с нормативными документами на стадии входного и выходного контроля 
качества сырья и готовой продукции в производстве полимеров;  

   +  

 навыками работы с нормативными документами на примере оформления результатов практики в 
рамках требований  СТО НИ-РХТУ-2014; 

   + + 

 --первичными навыками постановки химического эксперимента по синтезу и исследованию свойств 
полимеров 

    + 

 -основными навыками работы в химической лаборатории с соблюдением требований безопасности  +    
 - навыками получения, хранения и обработки информации в рамках подготовки итогового отчета по 

практике 
+ + + + + 



№ Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел  
4 

Раздел  
5 

 УК-1. 
Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её 
базовые составляющие. Определяет, 
интерпретирует и ранжирует информацию, 
требуемую для решения поставленной 
задачи 

+ + + + + 

УК-1.2 Осуществляет поиск информации 
для решения поставленной задачи по 
различным типам запросов 

   +  

УК-1.3 При обработке информации 
отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, формирует 
собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы и точку 
зрения 

   + + 

УК-1.4 Рассматривает и предлагает 
возможные варианты решения 
поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

   + + 

 УК-2. 
Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 
поставленной цели, определяет связи между 
ними и ожидаемые результаты их решения 

+   + + 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне 
своей ответственности с учётом имеющихся 
ресурсов и ограничений, действующих 
правовых норм 

+   + + 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей 
ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и точками 
контроля, при необходимости корректирует 
способы решения задач 

 +  + + 

УК-2.5 Представляет результаты проекта, 
предлагает возможности их использования 
и/или совершенствования 

   + + 

 УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы 
управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при 
достижении поставленных целей;  

+  + + + 

УК-6.2. Оценивает требования рынка труда 
и предложения образовательных услуг для 
выстраивания траектории собственного 
профессионального роста  

  +  + 

УК-6.3. Определяет приоритеты 
собственной деятельности, личностного 
развития и профессионального роста 

  + + + 

УК-6.4. Строит профессиональную карьеру 
и определяет стратегию профессионального 
развития  

    + 

 ОПК-1. 
Способен изучать, анализировать, 
использовать механизмы 
химических реакций, происходящих 
в технологических процессах и 
окружающем мире, основываясь на 
знаниях о строении вещества, 
природе химической связи и 
свойствах различных классов 
химических элементов, соединений, 
веществ и материалов 

ОПК-1.1  Знает основные сведения о  
механизмах химических реакций, строении 
вещества, природе химической связи и 
свойствах различных классов химических 
элементов, соединений, веществ и 
материалов.  

    + 

ОПК-1.2 Способен анализировать и 
использовать сведения о механизмах 
химических реакций, строении вещества, 
природе химической связи и свойствах 
различных классов химических элементов, 
соединений, веществ и материалов в 
технологических процессах и окружающем 
мире 

    + 

ОПК-1.3 Владеет навыками проведения  
химического анализа; использованием 
справочной химической литературы; 
методами проведения химических реакций 
и процессов 

    + 

 
 

ОПК-2 
Способен использовать 
математические, физические, 
физико-химические, химические 
методы для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-2.1 Знает современные 
математические и физико-химические 
методы для решения задач 
профессиональной деятельности 

    + 

ОПК-2.2 Владеет и использует 
современные методы и базы данных для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

   + + 



ОПК-2.3 Применяет основные 
экспериментальные методы исследования 
физико-химических свойств веществ, а 
также теоретические законы 
естественнонаучных дисциплин к решению 
практических вопросов химической 
технологии. 

    + 

 ПК-1 
Способен осуществлять контроль 
соблюдения технологических 
параметров в пределах, 
утвержденных технологическим 
регламентом, принимать меры по 
устранению причин, вызывающих 
отклонение от норм 
технологического регламента, 
обеспечивать подготовку 
технологического оборудования к 
проверке и ремонту 

ПК-1.6  
Готов использовать нормативные 
документы по качеству, стандартизации и 
сертификации выпускаемой продукции, 
применять элементы экологического 
анализа в практической работе 

   + + 

 ПК-3 
Способен использовать правила 
техники безопасности, 
производственной санитарии, 
промышленной безопасности и 
нормы охраны труда, измерять 
физические, химические факторы и 
факторы трудового процесса на 
рабочих местах. 

ПК-3.1 Способен использовать 
нормативные документы по вопросам 
охраны труда, промышленной безопасности, 
промышленной санитарии, пожарной и 
электробезопасности. 

 +  +  

ПК-3.2 Способен измерять параметры 
производственного микроклимата и 
оценивать уровни запыленности и 
загазованности, шума, вибрации, 
освещенности рабочих мест, тяжести и 
напряженности трудового процесса. 

 +    

ПК-3.3 Способен оказывать первую 
доврачебную помощь пострадавшим при 
авариях и чрезвычайных ситуациях, 
эффективно использовать средства защиты 
от негативных воздействий, проводить 
качественный и количественный анализ и 
оценивание риска 

 +    

 ПК-4 
Готов применять цифровые 
информационные технологии для 
решения технологических задач в 
профессиональной области. 

ПК-4.2 
Использует сетевые компьютерные 
технологии для получения информации в 
сфере своей профессиональной 
деятельности. 
 

   +  

 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические  занятия 
 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

час. 
2 Охрана труда (техника безопасности). Оказание первой помощи 2 
3 Новомосковский институт РХТУ и профиль подготовки специалистов в области 

производства и переработки полимеров 
1 

4 Источники информации в области технологии и переработки полимеров 3 
5 Синтез и свойства конкретного полимера (полимеров), с учетом научных 

интересов профиля подготовки бакалавров Технология и переработка 
полимеров. 

28 

 Итого 34 
 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по практике и предусматривает: 
- сбор материала в рамках тематики разделов практики:ознакомление и проработку рекомендованной 

литературы, работу с электронно-библиотечными системами, 
- посещение отраслевых выставок 
-  участие в  конференциях, проводимых в Институте; 
-  подготовку отчета по практике;  
- подготовку к защите отчета.  
 

 
 



10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

неотъемлемой частью рабочей программы практики. 
 
 
11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПООСВОЕНИЮПРАКТИКИ 
 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 
час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по практике, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

  
11.1. Образовательные технологии  
 
Образовательный процесс при освоении практики основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные 
технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм обучения. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 
информационной образовательной среде. Конкретно это проявляется в сборе информации в среде Интернет и 
подготовке презентаций. При этом важным является стимулирование студен1та к собственной оценке 
правдивости и значимости полученной информации, т.е. развитие инновационно-информационных 
интерактивных форм обучения. 

 
11.2. Занятия семинарского типа 
 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию теоретического материала, 

направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы 
практики.  

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций при контактной 
работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса, ответы на вопросы. Собственно семинарскому занятию обычно предшествует 
контрольная работа. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
 
11.3. Практические занятия лабораторного типа 
 
Практические занятия лабораторного типа являются важным видом учебной работы, закрепляющим 

знания и обеспечивающим приобретение новых умений и навыков.  
Практические занятия лабораторного типа начинаются с ознакомления обучающихся с правилами 

безопасного пребывания в специализированных лабораториях кафедры.  Отдельно проводится инструктаж по 
технике безопасности перед каждой работы (инструктаж на рабочем месте). 

По каждому практическому занятию лабораторного типа студент оформляет письменный отчет. 
Текущий контроль на практических занятиях лабораторного типа проводится в виде устных опросов до 
выполнения работы (на семинарских занятиях и контрольных работах) и после ее выполнения («защита» 
практической работы). Оценивается уровень знаний теоретических основ осуществляемого процесса, умений и 
навыков при выполнении работы, качество оформления отчета, качество оформление отчета, своевременность 
защиты работы. 
 

11.4. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 



• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
• своевременно сдавать практические работы и отчет в целом. 

 
11.4. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения  
 
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 

науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-химических задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 

качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени.  

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, 
как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом 
основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое 
понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение руководителя практики к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, 
но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для 
студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей руководителей практики является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности практики как теоретической и практической основы для изучения профильных 
дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала рекомендуется при проведении 
практических (семинарских) занятий и практических занятий лабораторного типа, использовать современные 
технические средства обучения, а именно презентации отдельных практических занятий, наглядные пособия в 
виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам практикируководительпредоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и 
описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные работы. 

10. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для руководителей практики. 

 
Организация практических занятий лабораторного типа 
 
1. Освоение студентом практических занятий лабораторного типа – необходимая составная часть работы 

студента при освоении практики. Занятия проводятся в рамках учебного графика.  
Целесообразно практические занятия лабораторного типа проводить в рамках текущих научных задач, 

решаемых кафедрой в области создания и переработки полимерных материалов.  
2. Практические занятия лабораторного типа  начинаются с ознакомления обучающихся с правилами 

безопасного пребывания в специализированных лабораториях кафедры.  После этого каждый студент в 
специальном журнале ставит свою подпись о том, что он ознакомлен с правилами безопасного пребывания в 
лабораториях кафедры и обязуется их выполнять. 

Отдельно проводится инструктаж по технике безопасности перед каждой практической работой 
(инструктаж на рабочем месте). 

3. Практические работы оформляются в отдельной тетради – лабораторном журнале, являющимся 
приложением к отчету по практике. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия 
и инициалы студента, код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. 

4. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
соответствующей готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) знает правила безопасного пребывания в лабораториях кафедры (вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности);  



б) знает правила техники безопасности при постановке текущей лабораторной работы (инструктаж на 
рабочем месте;  

в) знает теоретические основы осуществляемого процесса, общий порядок проведения эксперимента, 
определяемые показатели/свойства и их практическую значимость (положительная оценка на контрольной 
работе и/или семинаре перед выполнением лабораторной работы);  

г)  подготовлен протокол лабораторной работы, включающий: название работы, цель работы и порядок 
работы (схема рабочего узла прибора с указанием его марки, таблица будущих экспериментальных данных, 
рабочие формулы и формулу для расчета погрешности эксперимента).  

Д) имеется не более двух несданных ранее выполненных работ;  
е) студент имеет белый халат; 
В противном случае, студент не допускается к выполнению работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 

устраняя допущенные недоработки.  
Выполненная работа отмечается преподавателем в лабораторном журнале студента («вып.», подпись 

дата). Работа, не выполненная студентом, отмечается в журнале преподавателя («не вып.» с указанием причин) 
5. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 
неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 
дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и 
профессиональной подготовки. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и более студентов на одном приборе . 
7. Во время проведения практических работ лабораторного типа учебно-вспомогательный персонал 

лаборатории работает под руководством ведущих занятий преподавателей. 
8. Оформление практической работы лабораторного типа. Все записи выполняются ручкой, все рисунки 

(схемы,  графики) выполняются карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они 
выполняются с использованием компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных полях 
лабораторного журнала должны присутствовать все проводимые расчеты. На этих же полях производится расчет 
погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах могут содержаться ответы на следующие вопросы:  
а) ознакомился ли студент с конструкцией, принципом работы и назначением прибора?; 
б) приобрел ли студент умения и навыки эксплуатации конкретного прибора;  
в) приобрел ли студент умения и навыки получения определенного полимера или полимерного 

материала?; 
г) приобрел ли студент умения и навыки определения определенных свойств полимеров? И т.д.; 
д) что получено (конкретный результат); 
9. «Защита» лабораторной работы заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов,  
д) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  
е) умений студента предсказать результат эксперимента при изменении технологических параметров 

переработки;  
ж) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
По результатам защиты выставляется оценка, фиксируемая в лабораторном журнале студента («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», подпись преподавателя, дата) и  в журнале 
преподавателя. 

 
7.6. Методические указания для студентов 
 
По подготовке к практическим занятиям 
Прохождение практики требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к преподавателю на практических занятиях. Не 
оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По подготовке к практическим занятиям лабораторного типа  
1. Освоение студентом практических занятий лабораторного типа – необходимая составная часть работы 

студента при освоении дисциплины. Занятия проводятся в рамках учебного графика.  
2. Практические занятия лабораторного типа  начинаются с ознакомления обучающихся с правилами 

безопасного пребывания в специализированных лабораториях кафедры.  После этого каждый студент в 



специальном журнале ставит свою подпись о том, что он ознакомлен с правилами безопасного пребывания в 
лабораториях кафедры и обязуется их выполнять. 

Отдельно проводится инструктаж по технике безопасности перед каждой практической работой 
(инструктаж на рабочем месте). 

3. Практические работы оформляются в отдельной тетради – лабораторном журнале, являющимся 
приложением к отчету по практике. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия 
и инициалы студента, код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. 

4. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
соответствующей готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) знает правила безопасного пребывания в лабораториях кафедры (вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности);  
б) знает правила техники безопасности при постановке текущей лабораторной работы (инструктаж на 

рабочем месте;  
в) знает теоретические основы осуществляемого процесса, общий порядок проведения эксперимента, 

определяемые показатели/свойства и их практическую значимость (положительная оценка на контрольной 
работе и/или семинаре перед выполнением лабораторной работы);  

г)  подготовлен протокол лабораторной работы, включающий: название работы, цель работы и порядок 
работы (схема рабочего узла прибора с указанием его марки, таблица будущих экспериментальных данных, 
рабочие формулы и формулу для расчета погрешности эксперимента).  

Д) имеется не более двух несданных ранее выполненных работ;  
е) студент имеет белый халат; 
В противном случае, студент не допускается к выполнению работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 

устраняя допущенные недоработки.  
Выполненная работа отмечается преподавателем в лабораторном журнале студента («вып.», подпись 

дата). Работа, не выполненная студентом, отмечается в журнале преподавателя («не вып.» с указанием причин) 
5. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 
неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 
дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и 
профессиональной подготовки. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и более студентов на одном приборе . 
7. Оформление практической работы лабораторного типа. Все записи выполняются ручкой, все рисунки 

(схемы,  графики) выполняются карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они 
выполняются с использованием компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных полях 
лабораторного журнала должны присутствовать все проводимые расчеты. На этих же полях производится расчет 
погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах могут содержаться ответы на следующие вопросы:  
а) ознакомился ли студент с конструкцией, принципом работы и назначением прибора?; 
б) приобрел ли студент умения и навыки эксплуатации конкретного прибора;  
в) приобрел ли студент умения и навыки получения определенного полимера или полимерного 

материала?; 
г) приобрел ли студент умения и навыки определения определенных свойств полимеров? И т.д.; 
д) что получено (конкретный результат); 
8. «Защита» лабораторной работы заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов,  
д) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  
е) умений студента предсказать результат эксперимента при изменении технологических параметров 

переработки;  
ж) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
По результатам защиты выставляется оценка, фиксируемая в лабораторном журнале студента («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», подпись преподавателя, дата) и  в журнале 
преподавателя. 

 
Подготовка и защита отчета по практике 
На завершающем этапе практики обучающийся составляет письменный отчет.  Отчет составляется 

индивидуально каждым обучающимся и является основным документом, характеризующим его работу во время 
практики.  



Отчет по практике и представляется на проверку руководителю практики.  
Основанием для допуска к защите является полностью оформленный и проверенный отчет.  
Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа. Состав комиссии утверждается 

решением заседания кафедры. 
Защита отчета проводится в форме доклада обучающегося. В процессе защиты обучающийся  кратко 

излагает основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 
включаемых в отчет. 

После доклада обучающемуся задаются вопросы.  
Защита отчета оценивается зачетом с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки представления 

отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, достижение целей и задач практики, учебная и 
трудовая дисциплина,  доклад студента и ответы на вопросы. Отчет может защищаться в режиме его 
презентации. 

Требования к содержанию отчета по практике. 
Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 
- титульный лист; 
- лист задания на практику; 
- содержание; 
- введение; 
- описание объектов практической работы;  
- описание методов практической работы;  
- описание результатов практической работы; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (протоколы практических занятий лабораторного типа). 
Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики, оценка 

входит в результаты промежуточной аттестации в 4 семестре. 
Обучающийся, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, 

направляется для прохождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к 
отчислению. 

Требования к оформлению отчета по практике: отчет должен быть выполнен в соответствии со стандартом 
организации,  принятым в ВУЗе. 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 
дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его 
логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с 
краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста, заключается в кавычки, точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – 
очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги.  

 
11.6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 



Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств: 
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (длялиц с 

нарушениямислуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 
таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 

При необходимости, практика проводится в стенах института.  
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Информационную поддержку освоения практики осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит различные 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения практики 
а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Технические свойства полимерных материалов: Уч.-справ. 
Пособие / В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов, А.Д. Паниматченко, 
Ю.В. Крыжановская. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Профессия, 
2005. – 248 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров [Электронный ресурс] 
: учеб. Пособие / В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев. — Электрон. Дан. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с. 

ЭБС «Лань». Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51931 
 

Да 

Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др. Практикум по 
технологии переработки и испытаниям полимеров и 
композиционных материалов:учебное пособие – М.: Колосс, 2011. 
– 302 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Практикум по химии и физике высокомолекулярных соединений: 
учеб. Изд. / В.Ф. Куренков , Л.А. Бударина, А.Е. Заикин Е.В. – М.: 
КолосС, 2008. – 395 с.: ил.- (Учебники и учеб. Пособия для 
студентов высш. Учеб.заведений). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература 
 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Басов Н.И., Любартович В.А., Любартович С.А. Контроль качества 
полимерных материалов / Под ред. В.А. Брагинского. –  Л.: Химия, 
1990. –  112 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Гурова Т.А. Технический контроль производства пластмасс и 
изделий из них: Учеб. Пособие для техникумов.  – М.: Высш. Шк., 
1991. – 255 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

https://e.lanbook.com/book/51931


Основы технологии  переработки пластмасс: Учебник для вузов/ С.В. 
Власов, Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев, А.В. Марков, И.Д. Симонов-
Емельянов, П.В. Суриков, О.Б. Ушакова. – Под ред. В.Н. Кулезнёва и 
В.К. Гусева. – М.: Химия, 2004. – 600 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Показатель текучести расплава 
термопластов. Усадка. Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. 
Д.И. Менделеева», Новомосковский ин-т (филиал). Сост.: Алексеев 
А.А.,  Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл., Чернышова В.Н., Алексеев 
П.А.  Новомосковск, 2016. – 56 с.   

Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Испытания на растяжение, изгиб, удар 
и теплостойкость: Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. 
Менделеева», Новомосковский институт (филиал). Сост.: Алексеев 
А.А., Коробко Е.А.  Новомосковск, 2021. – 80 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

СТО НИ РХТУ -2014 Студенческие 
текстовые документы [Текст]: общие требования к содержанию, 
оформлению и хранению /сост. А. А. Алексеев, В. И. Журавлев, Е. 
А. Коробко. – Новомосковск : [б. и.], 2015. – 81 с. – (ФГБОУ 
ВПО РХТУ им. Д.И.17рограмва. Новомосковский ин-т(филиал). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Алексеев А.А., Коробко Е.А. Алексеев А.А. мл. Общие правила 
безопасности в производстве и переработке полимерных материалов. 
Часть 1. Методические указания/ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Новомосковский институт, Новомосковск, 2006. – 51 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Алексеев А.А., Коробко Е.А. Алексеев А.А. мл.,Чернышова В.Н. 
Общие правила безопасности в производстве и переработке 
полимерных материалов. Часть 2. Методические указания / РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. Новомосковский институт, Новомосковск, 
2006. – 72 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 

Научно-технические журналы: 
Реферативный журнал «Химия» (Электронный ресурс с CD-R) 
Журнал «Пластические массы» ISSN 0554-2901 
Журнал «Высокомолекулярные соединения» 
Серия А - Физика полимеровISSN: 2308-1120  
Серия Б - Химия полимеровISSN: 2308-1139 Серия С - Тематические выпускиISSN: 2308-1147  

 
12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении практики студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru//  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:http://window.edu.ru/  

3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 23.06.2023). 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU[Электронный ресурс] - https://elibrary.ru/ 
5. Федеральный институт промышленно собственности. Открытые реестры. Реестр изобретений Российской 

Федерации [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://www1.fips.ru/registers-
web/action?acName=clickRegister&regName=RUPAT /  

6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/.  
Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/.  
 
При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения освоения практики:  
- Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 25.09.2023г.; 
лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г.) - 
https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система  «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-
7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://elibrary.ru/
https://www1.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=RUPAT
https://www1.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=RUPAT
https://cyberleninka.ru/
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/


Электронно-библиотечная система  «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система  «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-Л-
3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 
-  информационно-методические материалы: учебные и методические пособия в печатном и электроннои виде; 
справочные материалы в печатном и электронном виде, альбомы и рекламные проспекты с основными видами и 
характеристиками материалов, изделий, основного и вспомогательного оборудования в области производства и 
переработки полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Учебные аудитории для проведения практических занятий семинарского типа, практических занятий 

лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института. Имеются помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 

 
Наименование 
18рограальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
Аудитория для 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 
обучающихся (ауд. 183) 

Учебные столы, стулья, меловая  доска 
Презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 
аттестации (ауд. 183) 

Учебные столы, стулья, меловая доск 
Презентационная техника  

приспособлено* 

Лаборатория №183 Лабораторная мебель, стулья, доска. 
Прибор ИИРТ-М (показатель текучести расплава термопластов и 
реология их расплавов), компьютеризированный аппарат для 
испытания на прочность ZE-400, аппарат для испытания на 
прочность (растяжение, изгиб, сжатие), прибор для измерения 
твердости резины (твердость по Шор А), прибор ПТБ-1-2Ж 
(теплостойкость по Вика), маятниковый копр (0,5; 1 и 4 Дж), 
штангенциркуль. Презентационная техника. 

приспособлено* 

Лаборатория б/н 
«Реология полимеров». 

Прибор (установка)  «Полимер-К-1» (реология расплавов 
термопластов), прибор (установка) «Полимер-Р-1» (реология 
расплавов и отверждение реактопластов), ротационный 
пластометрМуни (реология расплавов и вулканизация сырых 
резиновых смесей).  
Оборудование: экструзионная  линия для производства профильно-
погонажных изделий на базе экструдера Schwabentаn (экструдер, 
ванная, тянущее устройство, каландр), термопластавтомат ДХ-3224, 
лабораторная мельница (вальцы), дробилка гранул (ИПР-150), 
миксер, смеситель СБ-100, термоформовочная машина D8228 
Freilassing для переработки листовых и пленочных материалов 
методом вакуумного формования с предварительной пневматической 
вытяжкой  заготовок. Технологическая оснастка:экструзионные 
головки для производства 5 профильно-погонажных изделий, 3 
формы для производства изделий из термопластов литьем под 
давлением (в т.ч.  стандартные Брусок-Лопатка), 2 пресс-формы 
стандартные  Бруски из реактопластов (большой и малый). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов (ауд. 
158) 

ПК Pentium 1,8 ГГц с оперативной памятью 2 Гбайт и памятью на 
жестком диске 200 Гбайт  (1 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, 
 доступом к сети «Интернет», к ЭБС, электронным образовательным 
и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 
Принтер лазерный  

Приспособлено* 

 

https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
практические занятия на 1-м этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен 
звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 
аудитории 
Ноутбук AcerExtensa 4230  IntelCeleron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 160 Gb 

с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, 
системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 
13.2 Программное обеспечение 
 
1 ОперационнаясистемаMSWindows 7, 

бессрочнаялицензияврамкахподпискиAzure Dev Tools for Teaching  (бывший 
MicrosoftImaginePremium(бывшийDreamSpark – TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подпискиAzure Dev Tools for Teaching  (бывший MicrosoftImaginePremium(бывшийDreamSpark – 
TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО AcrobatReaderDC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Раздел 1.Выдача задания 
на практику 

Знает: 
- цели и задачи учебной практики, пути их достижения и решения;  
Умеет: 
-работать с источниками информации в рамках программы учебной 
практики 
Владеет: 
-культурой поведения в институте и на территории кафедры;  
-культурой общения с сотрудниками института и кафедры;  
- навыками получения, хранения и обработки информации в рамках 
подготовки итогового отчета по практике 

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _3__) 

аздел 2. Охрана труда 
(техника безопасности). 
Оказание первой помощи 

Знает: 
--общие правила безопасности;  
- правила безопасности при осуществлении технологических 
процессов на этапе учебной  практики;  
 
Умеет: 
- работать с источниками информации в рамках программы учебной 
практики 
- оказать первую помощь пострадавшему на кафедре при постановке 
экспериментальных работ по синтезу полимеров 
Владеет: 
-культурой поведения в институте и на территории кафедры;  
-культурой общения с сотрудниками института и кафедры;  
-основными навыками работы в химической лаборатории с 
соблюдением требований безопасности;  
- навыками получения, хранения и обработки информации в рамках 
подготовки итогового отчета по практике 

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _3__) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 
 
 

Раздел 3. Новомосковский 
институт РХТУ и профиль 
подготовки специалистов в 
области производства и 
переработки полимеров 

Знать: 
- основные вехи истории Новомосковского института РХТУ им. Д.И. 
Менделеева и профиля подготовки специалистов в области 
производства и переработки полимерных материалов; 
-структуру управления в институте РХТУ и на кафедре;  
-основные должностные обязанности руководителей института, 
факультета и сотрудников кафедры, обязанности обучающегося; 
-правила внутреннего распорядка в институте и на кафедре; 
-научные направления работы кафедры в области химической и 
физической модификации полимеров; 
 
 
Уметь: 
-работать с источниками информации в рамках программы учебной 
практики 
 
Владеет: 
-культурой поведения в институте и на территории кафедры;  
-культурой общения с сотрудниками института и кафедры;  
-навыками получения, хранения и обработки информации в рамках 
подготовки итогового отчета по практике 

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _3__) 

Раздел 4. Источники 
информации в области 
технологии и переработки 
полимеров 

Знать: 
- источники информации в области синтеза и исследования полимеров 
на бумажном носителе;  
- электронные источники информации (электронные ресурсы) в 
области синтеза и исследования полимеров; 
-понятие «нормативный документ» и его виды 
-понятие «нормативный документ по качеству», его виды и 
содержание;  
-значимость стандартизации при оценке качества исходного сырья и 
готовой продукции в технологии полимеров;  
- значимость сертификации в технологии полимеров, полимерных 
материалов и изделий из них 
 
Уметь: 
-работать с источниками информации в рамках программы учебной 
практики 
 -пользоваться каталогами в библиотеке института;  
- работать с реферативным журналом «Химия» (бумажная  и 
электронная версии, синтез и исследование полимеров); 
Владеет: 
-культурой поведения в институте и на территории кафедры;  
-культурой общения с сотрудниками института и кафедры;  
-первичными навыками работы с нормативными документами на 
стадии входного и выходного контроля качества сырья и готовой 
продукции в производстве полимеров;  
-навыками работы с нормативными документами на примере 
оформления результатов практики в рамках требований  СТО НИ-
РХТУ-2014; 
- навыками получения, хранения и обработки информации в рамках 
подготовки итогового отчета по практике 

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _3__) 

Раздел 5. Синтез и свойства 
полимеров (с возможностью 
экскурсий) 

Знать: 
-основные законы химии, физики и математики; 
- строение мономеров, используемых в производстве наиболее 
крупнотоннажных полимеров и олигомеров (смол), и природу 
химических связей в них:  
-особенность строения полимеров и олигомеров и природу 
химических связей в них (на примере наиболее крупнотоннажных 
продуктов); 
-понятие «нормативный документ» и его виды 
-основные свойства олигомеров и полимеров, их достоинства и 

Оценка на защите 
отчета  
по практике 
(семестр _3__) 



недостатки, применение; 
-знать токсические, пожаро- и взрывопопасные свойства веществ, 
используемых  при решении задач на этапе учебной практики; 
-правила безопасности при осуществлении технологических процессов 
на этапе учебной  практики;  
 
Умеет: 
- использовать первичные знания о строении мономеров для 
понимания основных направлений химических процессов при синтезе 
полимеров и олигомеров;  
-ориентировочно оценить затраты на постановку отдельных 
экспериментов в рамках практики; 
-дать первичное понимание взаимосвязи «состав полимера-свойство»;  
- предсказать несколько свойств полимера по общей формуле его 
составного повторяющегося звена; 
- оказать первую помощь пострадавшему на кафедре при постановке 
экспериментальных работ по синтезу полимеров 
 
Владеет: 
-культурой поведения в институте и на территории кафедры;  
-культурой общения с сотрудниками института и кафедры;  
- навыками применения знаний о строении вещества и природе 
химической связи в различных химических соединениях для 
понимания свойств материалов на примере полимеров; 
- навыками применения знаний о природе  химических связей в 
мономерах при синтезе полимеров и олигомеров 
-навыками использования основных законов химии, математики  и  
физики при  написании уравнений синтеза полимеров, при  
определении  и расчете физико-механических свойств полимерных 
материалов; 
--первичными навыками постановки химического эксперимента по 
синтезу и исследованию свойств полимеров; 
-основными навыками работы в химической лаборатории с 
соблюдением требований безопасности;  
- навыками получения, хранения и обработки информации в рамках 
подготовки итогового отчета по практике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы учебной практики 

«Ознакомительная практика» 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ак.час):  5/180.  
Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой. Практика проводится  на 2 курсе в 3 семестре. 
 
 2. Место практики в структуре образовательной программы  

Практика Б2. О.01.01 (У)  «Ознакомительная практика» реализуется в рамках Обязательной части блока Б2 «Практики» - Б2.О.01 
Учебная  практика. 
 Для освоения практики необходимы компетенции (или их части), сформированные и формируемые параллельно  в рамках 
изучения следующих дисциплин: Общая и неорганическая химия, Математика, Органическая химия, Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа, Основы информационных технологий, Профильное программное обеспечение для решения задач 
профессиональной деятельности, Основы инженерной экологии. Практика способствует формированию соответствующих компетенций в 
рамках изучения последующих дисциплин модуля Технология и переработка полимеров. 

  
3. Цель и задачи практики 

Целью «Ознакомительной практики» является получение общих представлений об объектах профессиональной деятельности 
бакалавра направления подготовки 18.03.01 «Химическая технология» в рамках профиля «Технология и переработка полимеров», а также 
приобретение обучающимися первичных умений и навыков в области получения полимерных материалов, их переработки и испытания 
получаемых изделий. 

 
Задачи практики:  

- адаптация в коллективе кафедры;  
-ознакомление обучающихся с историей НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и кафедры «Химическая технология органических веществ и 
полимерных материалов»;  
-закрепление знаний, умений и навыков, полученных ранее при изучении естественнонаучных дисциплин;  
- формирование знаний правил безопасного пребывания на территории кафедры, норм охраны труда, производственной санитарии и мер 
противопожарной безопасности;  
- формирование умений оказать первую помощь;  
-формирование первичных представлений о химической структуре полимеров; 
- ознакомление обучающихся с типами полимеров, полимерных материалов, историей их создания, свойствами, способами получения и 
переработки в изделия;  
- приобретение первичных знаний, умений и навыков работы с нормативно-технической документацией, научно-технической литературой в 
области производства и переработки полимерных материалов.  
- ознакомление обучающихся с достижениями кафедры в области создания и переработки полимерных материалов. 
- ознакомление обучающихся с основными видами конструкционных материалов. 
 
4. Содержание практики  
Правила безопасного пребывания в специализированных лабораториях профиля подготовки бакалавров в области технологии и переработки 
полимеров. Правила оказания первой помощи (и не только в институте) при отравлении вредными газообразными веществами, поражении 
электрическим током, термических ожогах, ушибах, вывихах, переломах костей, защемлении конечностей, сильных венозных и 
артериальных кровотечениях, мелких травмах. Токсические, пожаро- и взрывопопасные характеристики веществ, применяемых и 
применение которых возможно в период прохождения практики. Новомосковский институт РХТУ: история, структура на текущий момент. 
Профиль подготовки специалистов в области производства и переработки полимерных материалов: история, основные направления научной 
деятельности. Источники информации в области технологии и переработки полимеров. Основные законы химии и физики, используемые в 
технологии полимеров и оценке свойств материалов на их основе. Получение, химическая структура, основные физические и химические 
свойства этилена, пропилена, стирола, фенола и формальдегида. Синтез и свойства полимеров и олигомеров в рамках текущих научных 
интересов профиля подготовки бакалавров Технология и переработка полимеров. Типы конструкционных материалов: металлы, стали и 
сплавы, керамика, стекло, древесина, пластмассы (общие сведения). Типы полимерных материалов: лакокрасочные материалы, клеи, 
заливочные компаунды, пластмассы,  термоэластопласты, резины (общие сведения). Возможные классификации полимерных материалов. 
Методы производства профильно-погонажных и штучных изделий (общие сведения). Свойства полимерных материалов. Экскурсии на 
промышленные предприятия 
 
5. Планируемые результаты обучения по практике, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

 В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами достижения 
компетенций: 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикаторов 
достижения компетенций 

УК-1. 
Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые составляющие. Определяет, 
интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной 
задачи 
УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по 
различным типам запросов 
УК-1.3 При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и 
точку зрения 
УК-1.4 Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-2. 
Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи 
между ними и ожидаемые результаты их решения 
УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учётом 
имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм 



правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и точками контроля, при необходимости 
корректирует способы решения задач 
УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает возможности их 
использования и/или совершенствования 

УК-6  
Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования 
в течение всей жизни 

УК-6.1  
Использует инструменты и методы управления временем при выполнении 
конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей 
УК-6.2  
Оценивает требования рынка труда и предложения образовательных услуг для 
выстраивания траектории собственного профессионального роста  
 
УК-6.3  
Определяет приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 
профессионального роста 
 
УК-6.4 
Строит профессиональную карьеру и определяет стратегию профессионального 
развития 

ОПК-1. 
Способен изучать, анализировать, использовать 
механизмы химических реакций, происходящих 
в технологических процессах и окружающем 
мире, основываясь на знаниях о строении 
вещества, природе химической связи и 
свойствах различных классов химических 
элементов, соединений, веществ и материалов 

ОПК-1.1Знает основные сведения о  механизмах химических реакций, строении 
вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических 
элементов, соединений, веществ и материалов.  
ОПК-1.2Способен анализировать и использовать сведения о механизмах 
химических реакций, строении вещества, природе химической связи и свойствах 
различных классов химических элементов, соединений, веществ и материалов в 
технологических процессах и окружающем мире 
ОПК-1.3Владеет навыками проведения  химического анализа; использованием 
справочной химической литературы; методами проведения химических реакций и 
процессов 

ОПК-2 
Способен использовать математические, 
физические, физико-химические, химические 
методы для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1Знает современные математические и физико-химические методы для 
решения задач профессиональной деятельности 
ОПК-2.2Владеет и использует современные методы и базы данных для решения 
задач профессиональной деятельности 
ОПК-2.3Применяет основные экспериментальные методы исследования физико-
химических свойств веществ, а также теоретические законы естественнонаучных 
дисциплин к решению практических вопросов химической технологии. 

ПК-1 
Способен осуществлять контроль соблюдения 
технологических параметров в пределах, 
утвержденных технологическим регламентом, 
принимать меры по устранению причин, 
вызывающих отклонение от норм 
технологического регламента, обеспечивать 
подготовку технологического оборудования к 
проверке и ремонту 

ПК-1.6  
Готов использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации выпускаемой продукции, применять элементы экологического 
анализа в практической работе 

ПК-3 
Способен использовать правила техники 
безопасности, производственной санитарии, 
промышленной безопасности и нормы охраны 
труда, измерять физические, химические 
факторы и факторы трудового процесса на 
рабочих местах. 

ПК-3.1Способен использовать нормативные документы по вопросам охраны 
труда, промышленной безопасности, промышленной санитарии, пожарной и 
электробезопасности. 
ПК-3.2Способен измерять параметры производственного микроклимата и 
оценивать уровни запыленности и загазованности, шума, вибрации, освещенности 
рабочих мест, тяжести и напряженности трудового процесса. 
ПК-3.3Способен оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при 
авариях и чрезвычайных ситуациях, эффективно использовать средства защиты от 
негативных воздействий, проводить качественный и количественный анализ и 
оценивание риска 

ПК-4 
Готов применять цифровые информационные 
технологии для решения технологических задач 
в профессиональной области. 

ПК-4.2Использует сетевые компьютерные технологии для получения информации 
в сфере своей профессиональной деятельности. 

 
Знать: 
- основные вехи истории Новомосковского института РХТУ им. Д.И. Менделеева и профиля подготовки специалистов в области 
производства и переработки полимерных материалов; 
-структуру управления в институте РХТУ и на кафедре;  
-основные должностные обязанности руководителей института, факультета и сотрудников кафедры, обязанности обучающегося; 
-правила внутреннего распорядка в институте и на кафедре; 
-территориальное расположение руководителей института и факультета, территорию кафедры;        
-научные направления работы кафедры в области химической и физической модификации полимеров; 
-общие правила безопасности;  
-основные законы химии и математики; 
- строение мономеров, используемых в производстве наиболее крупнотоннажных полимеров и олигомеров (смол), и природу химических 
связей в них:  
-особенность строения полимеров и олигомеров и природу химических связей в них (на примере наиболее крупнотоннажных продуктов); 
--понятие «нормативный документ на метод испытаний», и его виды и содержание;  
-понятие «нормативный документ по качеству», его виды и содержание;  
-значимость стандартизации при оценке качества исходного сырья и готовой продукции в технологии полимеров и полимерных материалов;  



-основные свойства олигомеров и полимеров, их достоинства и недостатки, применение; 
-знать токсические, пожаро- и взрывопопасные свойства веществ, используемых  при решении задач на этапе учебной практики; 
-электронную базу данных кафедры по профилю подготовки бакалавров Технология и переработка полимерных;  
-работать с электронным вариантом реферативного журнала Химия; 
-правила безопасности при осуществлении технологических процессов на этапах практики; 
 
Уметь: 
-толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в общениях со студентами группы и института в 
целом;  
-использовать первичные знания о строении мономеров для понимания основных направлений химических процессов при синтезе полимеров 
и олигомеров;  
-использовать первичные знания о строении полимеров для понимания основных направлений химических процессов при сшивании их 
макромолекул;  
-использовать первичные знания о строении мономеров для понимания возможных направлений химической модификации полимеров;  
-ориентировочно оценить затраты на постановку отдельных экспериментов в рамках практики; 
-дать первичное понимание взаимосвязи «состав полимера-свойство»;  
- предсказать несколько свойств полимера по общей формуле его составного повторяющегося звена; 
--работать с источниками информации в рамках программы учебной практик 
 - оказать первую помощь пострадавшему на кафедре при постановке экспериментальных работ по синтезу полимеров, получению 
полимерных материалов и изделий из них;  
 
Владеть: 
-культурой поведения в институте и на территории кафедры;  
-культурой общения с сотрудниками института и кафедры;  
- навыками применения знаний о строении вещества и природе химической связи в различных химических соединениях для понимания 
свойств материалов на примере полимеров; 
--навыками использования основных законов химии, математики  и  физики при  написании уравнений синтеза полимеров, при  определении  
и расчете физико-механических свойств полимерных материалов; 
-первичными навыками работы с нормативными документами на стадии входного и выходного контроля качества сырья и готовой продукции 
в производстве полимеров, полимерных материалов и изделий из них;  
-навыками работы с нормативными документами на примере оформления результатов практики в рамках требований  СТО НИ-РХТУ-2014; 
--первичными навыками постановки химического эксперимента по синтезу и исследованию свойств полимеров; 
-основными навыками работы в химической лаборатории с соблюдением требований безопасности;  
- навыками получения, хранения и обработки информации в рамках подготовки итогового отчета по практике; 
 
5. Виды учебной работы и их объем 
 

Семестр _3_ 
 

Вид учебной работы 
Объем 

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 
Общая трудоемкость  5 180 4,99 179,6 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,96 34,4 0,96 34 
Практические занятия (ПЗ)  34  34 
Контактная работа - промежуточная аттестация  0,4   
Самостоятельная работа 4,04 145,6 4,04 145,6 

В том числе:     
Работа с источниками информации   20  20 
Проработка материала и систематизация данных   50  50 
Написание отчета  30  30 
Другие виды самостоятельной работы     
Подготовка к практическим занятиям  34  34 
Подготовка к защите отчета  11,6  11,6 
Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», 
утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 
направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 
59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 
высшего образования Российсой Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 
2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 
регистрационный N 59778); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 
2015 г., регистрационный N 40168);  

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом проведения практики кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 
Программа рассчитана на проведение практики в течение 1 семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа практики может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично  
 
2  ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Целью практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)» является  приобретение обучающимися первичных умений и навыков в области 
получения полимерных материалов, их переработки и испытания получаемых изделий. 

Задачи практики:  
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных ранее при изучении естественнонаучных дисциплин;  
-  формирование знаний правил безопасного пребывания на территории кафедры, норм охраны труда, 
производственной санитарии и мер противопожарной безопасности;  
-  ознакомление обучающихся с основными видами конструкционных материалов 



- ознакомление обучающихся с основными типами полимерных материалов,  свойствами, способами их 
получения и переработки в изделия;  
- формирование первичных знаний,  умений и навыков получения  полимерных материалов и исследования их 
свойств;  
- приобретение первичных знаний, умений и навыков работы с научно-технической литературой, патентной 
информацией и электронными ресурсами в области создания, исследования, производства и переработки 
полимерных материалов.  
- ознакомление обучающихся с достижениями кафедры в области создания и переработки полимерных 
материалов. 

 Способы проведения практики: стационарная; выездная.  
Стационарная практика проводится на базе кафедры «Химическая технология органических веществ и 

полимерных материалов» НИ РХТУ им. Д.И.Менделеева. Выездная практика проводится на базе профильных 
организаций. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
 

 Практика Б2.О.01.02 (Н) – «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы)» реализуется в рамках Обязательной части блока Б2 «Практики» - Б2.О.01 Учебная  
практика. 
 Для освоения практики необходимы компетенции (или их части), сформированные и формируемые 
параллельно  в рамках изучения следующих дисциплин: Органическая химия, Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа, Физическая химия, Основы информационных технологий, Профильное 
программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности, Основы инженерной экологии, 
Химия полимеров. 

Практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы)» представляет собой вид учебной практики, ориентированной на практическую подготовку 
обучающихся по видам профессиональной деятельности ,установленных ОПОП. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 Прохождение практики направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

 
 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения: 

 
Наименование 

категории (группы) 
универсальных 
компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции выпускника 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. 
Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые составляющие. 
Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, 
требуемую для решения поставленной задачи 
УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов 
УК-1.3 При обработке информации отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и 
суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения 
УК-1.4 Рассматривает и предлагает возможные варианты решения 
поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. 
Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках поставленной цели, 
определяет связи между ними и ожидаемые результаты их 
решения 
УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности 
с учётом имеющихся ресурсов и ограничений, действующих 
правовых норм 
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в 
соответствии с запланированными результатами и точками 
контроля, при необходимости корректирует способы решения 
задач 
УК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 
возможности их использования и/или совершенствования 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8.  
Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния на 
жизнедеятельность элементов  среды обитания (технических 
средств, технологических процессов, материалов, зданий и 
сооружений, природных и социальных явлений); 
 
УК-8.2.Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 



сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

осуществляемой деятельности; 
УК-8.3Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте; предлагает  мероприятиях по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций; 
УК-8.4 
Разъясняет правила поведения при  возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает 
первую помощь, описывает способы участия в восстановительных 
мероприятиях. 

 
Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Наименование 
категории (группы) 

общепрофессиональных 
компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикаторов достижений 
общепрофессиональных компетенций   

Естественно-научная  
подготовка 

ОПК-1. 
Способен изучать, анализировать, 
использовать механизмы химических 
реакций, происходящих в технологических 
процессах и окружающем мире, основываясь 
на знаниях о строении вещества, природе 
химической связи и свойствах различных 
классов химических элементов, соединений, 
веществ и материалов 

ОПК-1.1  Знает основные сведения о  механизмах 
химических реакций, строении вещества, природе 
химической связи и свойствах различных классов 
химических элементов, соединений, веществ и 
материалов.  

ОПК-1.2 Способен анализировать и использовать 
сведения о механизмах химических реакций, строении 
вещества, природе химической связи и свойствах 
различных классов химических элементов, соединений, 
веществ и материалов в технологических процессах и 
окружающем мире 

ОПК-1.3 Владеет навыками проведения  химического 
анализа; использованием справочной химической 
литературы; методами проведения химических реакций 
и процессов 

Профессиональная методология ОПК-2 
Способен использовать математические, 
физические, физико-химические, химические 
методы для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-2.1 Знает современные математические и физико-
химические методы для решения задач 
профессиональной деятельности 

 
 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижении 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции (ПК) 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции (ИПК) 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта и 
т.д.) 

 
Тип задач профессиональной деятельности: 

Научно-исследовательский тип задач 
Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению 
прикладных задач 
химической 
технологии 
 

Химические 
вещества, 
материалы, 
химические 
процессы и явления, 
источники 
профессиональной 
информации, 
аналитическое 
исследовательское 
оборудование 

ПК-5 
Способен осуществлять 
проведение работ по 
обработке и анализу 
научно-технической 
информации и результатов 
исследований, выполнять 
эксперименты и оформлять 
результаты исследований и 
разработок, готовность 
осуществлять подготовку 
документации, проектов 
планов и программ 
проведения отдельных 
этапов работ 

ПК-5.1 
Способен 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-5.2 
Готов изучать научно-
техническую информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике исследования, 
подготовку документации, 

 
ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 
 
 



проектов планов и 
программ проведения 
отдельных этапов работ. 
ПК-5.3 
Готов использовать знание 
свойств химических 
элементов, соединений и 
материалов на их основе 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ПК-5.4 
Готов 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. 

 
 В результате прохождения практики студент бакалавриата должен:  
Знать: 
- цели и задачи  практики по получению первичных умений и навыковнаучно-исследовательской работы 
-научные направления работы кафедры в области химической и физической модификации полимеров; 
- источники информации в области создания, исследования, производства, переработки и применения полимерных материалов на бумажном 
носителе;  
-электронные источники информации (электронные ресурсы) в области создания, исследования, производства, переработки и применения 
полимерных материалов; 
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации в рамках программы практики; 
-сущность понятий «тезисы доклада», «научная статья», «патент», «реферат»;  
- строение вещества, природу химической связи в различных классах химических соединений (металлов, неметаллов и их соединений), 
используемых при создании полимерных материалов  
-основные свойства химических элементов и простых соединений (оксидов, гидроксидов и характер их изменения в Периодической системе 
элементов Д.И. Менделеева, свойства солей);  
-материалы на основе химических элементов (стали) и простых соединений (стекло, керамика, глина), их свойства и применение; 
- упрощенную классификацию конструкционных материалов 
- типы полимерных материалов; 
- основные свойства полимерных материалов, их достоинства и недостатки, применение; 
- понятие «эксперимент» в технологии полимерных материалов и изделий из них;  
-основные этапы постановки эксперимента в технологии полимерных материалов и изделий из них;  
-знать токсические, пожаро- и взрывопопасные свойства веществ, используемых  при решении задач на этапе практики  
-правила безопасности при осуществлении технологических процессов на этапе практики по получению первичных навыков научно-
исследовательской работы 
 
Уметь: 
-- работать с источниками информации в рамках программы практики по получению первичных навыков  научно-исследовательской работы 
-пользоваться каталогами в библиотеке института;  
-работать с РЖ «Химия» (бумажная версия, создание, исследование, производство, переработка и применение полимерных материалов) 
- работать с электронным вариантом реферативного журнала Химия (на кафедре) в рамках программы практики  
-использовать знания о строении атомов металлов и металлической связи для понимания их свойств, включая потребительские; 
-  дать сравнительную оценку практической значимости конструкционных материалов различных типов; 
- сравнить свойства полимерных материалов и определить основные области их применения; 
- дать первичное понимание взаимосвязи «состав полимерного материала-свойство»;  
- определить методы исследования полимерного материала с учетом условий его эксплуатации; 
- обрабатывать результаты эксперимента и оценивать погрешности;  
- оказать первую помощь пострадавшему на кафедре при постановке работ по получению и исследованию полимерных материалов 
 
Владеть: 
-- навыками поиска информации по свойствам полимерных материалов, методам их переработки и свойствам получаемых изделий  
-  навыками применения знаний о строении вещества и природе химической связи в различных химических соединениях для понимания 
свойств материалов на примере полимерных материалов и изделий из них. 
- первичными навыками идентификации полимерных и неполимерных материалов;  
-первичными навыками получения полимерных материалов;  
-первичным пониманием фразы «состав-свойство» в технологии полимеров и материалов на их основе; 
-  первичными навыками постановки эксперимента по исследованию свойств полимерных материалов; 
- навыками получения, хранения и обработки информации в рамках подготовки итогового отчета по практике; 
-основными навыками работы в химической лаборатории с соблюдением требований безопасности;  
 

 
 
 



 
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость практики составляет 144 час или 4 зачетных единицы (з.е).  

Семестр _4_ 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость  4 144 3,99 143,6 
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,96 34,4 0,95 34 
Практические занятия (ПЗ)  34  34 
Контактная работа - промежуточная аттестация   0,4   

Самостоятельная работа 3,04 109,6 3,04 109,6 
Работа с источниками информации   20  20 
Проработка материала и систематизация данных   30  30 
Написание отчета  16  16 
Другие виды самостоятельной работы     
Подготовка к практическим занятиям  34  34 
Подготовка к защите отчета  9,6  9,6 

Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
6.1. Разделы практики и виды занятий 

ак. часов 

№ 
п/п Наименование раздела практики 

Всего в т.ч. в 
форме 

практподг. 

Практич. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

СРС 
час. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

 

1 
Выдача задания на практику. 
Охрана труда (техника 
безопасности). 

4 4   4 4 

2 
Источники информации в области 
технологии и переработки 
полимерных материалов 

22 22 2 2 20 20 

3 Полимерные материалы 46 46 16 16 30 30 
4 Свойства полимерных материалов 46 44 16 16 30 30 
5 Оформление отчета по практике 16 16   16 16 
6 Подготовка к защите отчета 9,6 9,6   9,6 9,6 

7 Промежуточная аттестация – зачет с 
оценкой 0,4      

 ИТОГО 144 143,6 34 34 109,6 109,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2 Содержание разделов практики 
 

Содержание практики, структурированное по темам (разделам) 
 
№ раздела Наименование раздела 

практики Содержание раздела 

1 
Выдача задания на практику 
Охрана труда (техника 
безопасности). 

Руководитель выдает обучающимся индивидуальное задание с указанием целей практики и 
решаемых при этом задач 
Общие требования безопасности. Пожарная и электробезопасность. Правила безопасности 
с учетом специфики профиля Технология и переработка полимеров. Требования 
безопасности перед началом работ. Требования безопасности во время работы. Требования 
безопасности в аварийных ситуациях. Индивидуальные средства защиты. 

2 

Источники информации в 
области технологии и 
переработки полимерных 
материалов 

Новомосковский институт РХТУ им.Д.И.Менделеева и профиль подготовки 
специалистов в области производства и переработки полимерных материалов: история, 
основные направления научной деятельности. Источники информации в области создания, 
производства, переработки и применения полимерных материалов на бумажном носителе. 
Электронные источники информации (электронные ресурсы). «Тезисы доклада», «научная 
статья», «патент», «реферат». Основные методы, способы и средства получения, хранения 
и переработки информации. Порядок работы с каталогами библиотеки, с РЖ «Химии». 

3 Полимерные материалы 

Виды конструкционных материалов (металлы, стали, сплавы, техническая керамика, 
стекло, тонкая керамика, огнеупоры, древесина). Идентификация неполимерных 
конструкционных материалов. Типы полимерных материалов (пластмассы, резины, 
термоэластопласты, заливочные компаунды, клеи, лаки, краски, эмали): общие сведения о 
составе, способах получения и методах переработки, практическая значимость, история, 
перспективы развития их производств. Приобретение первичных умений и навыков 
получения лаков, красок, эмалей, клеев, заливочных компаундов, лакокрасочных 
покрытий, изделий из полимерных материалов. Идентификация полимерных материалов. 
Свойства полимерных материалов. Достижения кафедры в области создании и переработки 
полимерных материалов.  
Получение и свойства конкретного полимерного материала (материалов), с учетом 
научных интересов профиля подготовки бакалавров Технология и переработка полимеров. 

4 Свойства полимерных 
материалов 

Классификация свойств полимерных материалов. Способы оценки показателей качества 
продукции, организация контроля качества продукции.Показатель текучести расплава 
термопластов. Текучесть реактопластов по Рашигу.Насыпная плотность полимерных 
материалов. Плотность полимерных материалов. Объемные характеристики полимерных 
материалов. Сыпучесть полимерных материалов. Гранулометрический состав полимерных 
материалов.  Содержание влаги и летучих веществ в полимерных материалах. Ударная 
вязкость по Шарпи. Ударная вязкость по Изоду. Испытание полимерных материалов на изгиб. 
Испытание полимерных материалов на растяжение. Испытание полимерных материалов на 
сжатие. Теплостойкость полимерных материалов по Вика. Теплостойкость полимерных 
материалов по Мартенсу. Свойства лакокрасочных материалов (вязкость, адгезия методом 
решетчатых надрезов, прочность при изгибе и ударе). 

 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯПРАКТИКИ 
 
 

№ В результате прохождения практики студент должен: Раздел  
1 

Раздел  
2 

Раздел  
3 

Раздел  
4 

Знать 
1 -цели и задачи  практики по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской работы +    
2 научные направления работы кафедры в области химической и физической модификации полимеров;  +   
3 -источники информации в области создания, исследования, производства, переработки и применения 

полимерных материалов на бумажном носителе;  
 +   

4 электронные источники информации (электронные ресурсы) в области создания, исследования, производства, 
переработки и применения полимерных материалов; 

 +   

5 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации в рамках программы 
практики; 

 +   

6 сущность понятий «тезисы доклада», «научная статья», «патент», «реферат»;   +   
7 строение вещества, природу химической связи в различных классах химических соединений (металлов, 

неметаллов и их соединений), используемых при создании полимерных материалов  
  +  

8 основные свойства химических элементов и простых соединений (оксидов, гидроксидов и характер их 
изменения в Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, свойства солей);  

  +  

9 -материалы на основе химических элементов (стали) и простых соединений (стекло, керамика, глина), их 
свойства и применение; 

  +  

10 упрощенную классификацию конструкционных материалов    +  
11 типы полимерных материалов;   + + 
12 основные свойства полимерных материалов, их достоинства и недостатки, применение;   + + 
13 понятие «эксперимент» в технологии полимерных материалов и изделий из них;    + + 



 
 

№ Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

1 УК-1. 
Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые 
составляющие. Определяет, интерпретирует и 
ранжирует информацию, требуемую для решения 
поставленной задачи 

+ + + + 

УК-1.2 Осуществляет поиск информации для 
решения поставленной задачи по различным 
типам запросов 

 +   

УК-1.3 При обработке информации отличает 
факты от мнений, интерпретаций, оценок, 
формирует собственные мнения и суждения, 
аргументирует свои выводы и точку зрения 

 + + + 

УК-1.4 Рассматривает и предлагает возможные 
варианты решения поставленной задачи, оценивая 
их достоинства и недостатки 

 + + + 

2 
 

УК-2. 
Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

УК-2.1 Определяет круг задач в рамках 
поставленной цели, определяет связи между ними 
и ожидаемые результаты их решения 

+ + + + 

УК-2.2. В рамках поставленных задач определяет 
имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 
правовые нормы 

+ + + + 

УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне 
своей ответственности с учётом имеющихся 
ресурсов и ограничений, действующих 
правовых норм 

 + + + 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей 
ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и точками 
контроля, при необходимости корректирует 
способы решения задач 

 + + + 

УК-2.5 Представляет результаты проекта, 
предлагает возможности их использования и/или 
совершенствования 
 

 + + + 

14 основные этапы постановки эксперимента в технологии полимерных материалов и изделий из них;    + + 
15 токсические, пожаро- и взрывопопасные свойства веществ, используемых  при решении задач на этапе 

практики  
  + + 

16 правила безопасности при осуществлении технологических процессов на этапе практики по получению 
первичных навыков научно-исследовательской работы  

+  + + 

Уметь 
17 работать с источниками информации в рамках программы практики по получению первичных навыков  

научно-исследовательской работы 
 +   

18 пользоваться каталогами в библиотеке института;  +   
19 работать с РЖ «Химия» (бумажная версия, создание, исследование, производство, переработка и применение 

полимерных материалов 
 +   

20 работать с электронным вариантом реферативного журнала Химия (на кафедре) в рамках программы практики  +   
21 использовать знания о строении атомов металлов и металлической связи для понимания их свойств, включая 

потребительские; 
  +  

22 дать сравнительную оценку практической значимости конструкционных материалов различных типов;   +  
23 сравнить свойства полимерных материалов и определить основные области их применения;   + + 
24 дать первичное понимание взаимосвязи «состав полимерного материала-свойство»;    + + 
25 определить методы исследования полимерного материала с учетом условий его эксплуатации;   + + 
26 обрабатывать результаты эксперимента и оценивать погрешности;    + + 
27 оказать первую помощь пострадавшему на кафедре при постановке работ по получению и исследованию 

полимерных материалов 
+  + + 

 Владеть: 
28 навыками поиска информации по свойствам полимерных материалов, методам их переработки и свойствам 

получаемых изделий 
 +   

29  навыками применения знаний о строении вещества и природе химической связи в различных химических 
соединениях для понимания свойств материалов на примере полимерных материалов и изделий из них. 

  +  

30 - первичными навыками идентификации полимерных и неполимерных материалов;    +  
31 -первичными навыками получения полимерных материалов;   +  
32 первичным пониманием фразы «состав-свойство» в технологии полимеров и материалов на их основе;   + + 
33 -  первичными навыками постановки эксперимента по исследованию свойств полимерных материалов;    + 
34 навыками получения, хранения и обработки информации в рамках подготовки итогового отчета по практике + + + + 
35 -основными навыками работы в химической лаборатории с соблюдением требований безопасности; +  + + 



3 УК-8.  
Способен создавать и 
поддерживать в повседневной 
жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе 
и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1 Анализирует факторы вредного влияния 
на жизнедеятельность элементов  среды обитания 
(технических средств, технологических 
процессов, материалов, зданий и сооружений, 
природных и социальных явлений); 

+  + + 

УК-8.2.Идентифицирует опасные и вредные 
факторы в рамках осуществляемой деятельности; 

+  + + 

УК-8.3Выявляет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте; предлагает  мероприятиях по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций; 

+  + + 

УК-8.4 
Разъясняет правила поведения при  
возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; 
оказывает первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных мероприятиях. 

+  + + 

4 ОПК-1. 
Способен изучать, анализировать, 
использовать механизмы 
химических реакций, 
происходящих в технологических 
процессах и окружающем мире, 
основываясь на знаниях о 
строении вещества, природе 
химической связи и свойствах 
различных классов химических 
элементов, соединений, веществ и 
материалов 

ОПК-1.1  Знает основные сведения о  механизмах 
химических реакций, строении вещества, природе 
химической связи и свойствах различных классов 
химических элементов, соединений, веществ и 
материалов.  

  + + 

ОПК-1.2 Способен анализировать и использовать 
сведения о механизмах химических реакций, 
строении вещества, природе химической связи и 
свойствах различных классов химических 
элементов, соединений, веществ и материалов в 
технологических процессах и окружающем мире 

  + + 

ОПК-1.3 Владеет навыками проведения  
химического анализа; использованием справочной 
химической литературы; методами проведения 
химических реакций и процессов 

  + + 

5 ОПК-2 
Способен использовать 
математические, физические, 
физико-химические, химические 
методы для решения задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-2.1 Знает современные математические и 
физико-химические методы для решения задач 
профессиональной деятельности 

  + + 

6 ПК-5 
Способен осуществлять 
проведение работ по обработке и 
анализу научно-технической 
информации и результатов 
исследований, выполнять 
эксперименты и оформлять 
результаты исследований и 
разработок, готовность 
осуществлять подготовку 
документации, проектов планов и 
программ проведения отдельных 
этапов работ 

ПК-5.1 
Способен 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-5.2 
Готов изучать научно-техническую 
информацию, отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования, подготовку 
документации, проектов планов и программ 
проведения отдельных этапов работ. 

 + + + 

ПК-5.3 
Готов использовать знание свойств химических 
элементов, соединений и материалов на их 
основе для решения задач профессиональной 
деятельности. 
 

  + + 

ПК-5.4 
Готов 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. 

  + + 

 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия 
 
 



 Темы план практических занятий  
 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость 

час. 
2 Источники информации в области технологии и переработки полимерных 

материалов 
2 

3, 4 Получение и свойства конкретного полимерного материала (материалов), с учетом 
научных интересов профиля подготовки бакалавров Технология и переработка 
полимеров.  

32 

 Итого 34 
 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по практике и предусматривает: 
- сбор материала в рамках тематики разделов практики: ознакомление и проработку рекомендованной 

литературы, работу с электронно-библиотечными системами; 
-  участие в  конференциях, проводимых в Институте; 
-  подготовку отчета по практике;  
- подготовку к защите отчета.  
 
 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

неотъемлемой частью рабочей программы практики. 
 
 
11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПООСВОЕНИЮПРАКТИКИ 
 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 
час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по практике, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

  
11.1. Образовательные технологии  
 
Образовательный процесс при освоении практики основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены лабораторными занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм обучения. Информационные образовательные 
технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. Конкретно это проявляется в сборе информации в среде Интернет и подготовке 
презентаций. При этом важным является стимулирование студента к собственной оценке правдивости и 
значимости полученной информации, т.е. развитие инновационно-информационных интерактивных форм 
обучения. 

 
 

11.2. Отчет по практике  
 
Отчет по практике НИР. Отчет по практике «Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) является специфической формой письменной работы, позволяющей 
студенту обобщить свои знания, умения и навыки, осознать и зафиксировать профессиональные и социально-
личностные компетенции, приобретенные за время изучения базовых и профильных учебных дисциплин и 
прохождения практики.  

 
Подготовка и проверка отчета 



Материал для отчета студент собирает в период работы над темой НИР. На завершающем этапе  студент 
составляет письменный отчет.  Отчет составляется индивидуально каждым обучающимся и является основным 
документом, характеризующим его работу.  

Отчет попрактике  представляется на проверку соответствующему преподавателю в установленный срок.  
 
Требования к содержанию отчета по практике. Требования к оформлению отчета  
Содержание отчета по практике  и правила его оформления регламентируется требованиями  документа 

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ. СТО НИ РХТУ-2014.  Студенческие текстовые документы [Текст]: общие 
требования к содержанию, оформлению и хранению /сост. А. А. Алексеев, В. И. Журавлев, Е. А. Коробко. –
 Новомосковск : [б. и.], 2015. – 81 с. – (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал). 

Объем отчета в зависимости от степени проработки вопросов задания может составлять 30-50 с и 
определяется обучающимся самостоятельно.  

 
Процедура защиты и выставление оценки 
Отчет защищается в присутствии других студентов группы, лучше и студентов младших курсов. 

Рекомендуется проводить защиту отчета в форме доклада-презентации обучающегося.  
Процедура защиты: краткий доклад по результатам НИР (не более 10 мин), вопросы, ответы, 

обсуждение/дискуссия.  
Приветствуется оценивание отчета со стороны студентов с обоснованием выставляемых ими оценки. 

Приветствуется самооценка отчета по практике с ее обоснованием. Конечную оценку ставит руководитель 
практики: 

Защита отчета оценивается зачетом с оценкой. При постановке оценки учитываются содержание и 
качество оформления отчета, достижение целей и задач НИР, учебная и трудовая дисциплина, сроки 
представления отчета к защите, доклад студента и ответы на вопросы.  

Оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно») объявляется студенту в 
день защиты отчета. 

 
11.3. Самостоятельная работа студента 

 
Самостоятельная работа обучающихся (СРО) — это деятельность учащихся, которую они совершают без 

непосредственной помощи и указаний преподавателя, руководствуясь сформировавшимися ранее 
представлениями о порядке и правильности выполнения операций. Цель СРО в процессе обучения заключается, 
как в усвоении знаний, так и в формировании умений и навыков по их использованию в новых условиях на 
новом учебном материале. Самостоятельная работа призвана обеспечивать возможность осуществления 
обучающегося самостоятельной познавательной деятельности в обучении, и является видом учебного труда, 
способствующего формированию у обучающихся самостоятельности. Самостоятельная работа обучающихся 
включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение 
материалапрактики. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: 
задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать 
установленным требованиям по оформлению.  

Обучающимся следует:  
- руководствоваться планом контрольных пунктов выполнения работы и защиты отчета;  
-использовать при подготовке отчета основную и дополнительную литературу, нормативные документы 

вуза, источники информации в сети Интернет.  
В начале работы обучающимся необходимо ознакомиться: 
- с содержанием рабочей программы дисциплины;  
- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы;  
- методическими разработками, имеющимися в электронно-образовательной среде ВУЗа;  

 
11.4. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Основные принципы обучения: 
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 

науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-химических задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 

качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту, прививать элементы культуры поведения. В частности, 
руководитель практики должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к 
чужому времени. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, 
как решаются те или иные задачи), а активным и интерактивным. Нужно строить обучение так, чтобы в 
овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно 
достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 



5. Отношение руководителя практики к студентам должно носить характер доброжелательной 
требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, 
но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Руководитель практики должен быть для 
студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а руководителям практики достичь высоких результатов в обучении и 
результатов для собственных отчетов по НИР. 

7. Важнейшей задачей руководителей практики является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности практики как теоретической и практической основы для изучения профильных 
дисциплин. В этой связи большое значение приобретает процедура выдачи задания на практику.  

8. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для руководителей практики и студента. 

 
Устный вид контроля результатов обучения  
При защите отчета используется устный вид контроля результатов освоения компетенций при 

прохождении технологической практики. Устный опрос (УО) позволяет оценить знания и кругозор 
обучающегося, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 
навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т.к. при 
непосредственном контакте создаются условия для его неформального общения с обучающимися. 
Воспитательная функция УО имеет ряд важных аспектов: дисциплинирующий (систематизация материала при 
ответе), дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), эмоциональный 
(радость от успешного прохождения собеседования) и др. Обучающая функция УО состоит в выявлении деталей, 
которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе практики и при подготовке к 
защите отчета. УО обладает также мотивирующей функцией: правильно организованное собеседование на 
защите отчета может  стимулировать учебную деятельность обучающегося в дальнейшем. 

Презентация 
Защиту отчета по практике  лучше проводить в режиме презентации.  

 
11.5. Методические указания для студентов 
 
Практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 

работы)» студента предполагает проработку конкретного вопроса, представляющего определенный научный и 
практический интерес. Работа проводится в рамках текущей госбюджетной или хоздоговорной НИР 
преподавателей профиля «Технология и переработка полимеров». Практика «НИР» студента предполагает 
самостоятельное теоретическое изучение тематики НИР, постановку соответствующих экспериментов  под 
контролем преподавателя, подготовку и защиту отчета.  

Общие указания  
Перед прохождением практики, обучающемуся необходимо ознакомиться:  

– с содержанием рабочей программы практики;  
– с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы;  
– ознакомиться с рекомендуемой литературой по соответствующей тематике; 
– получить от руководителя индивидуальное задание на практику. 

До начала экспериментальных работ необходимо пройти инструктаж по охране труда, включая технику 
безопасности. 

Примечание: согласно Трудовому Кодексу РФ от 31.12.2001, №197-ФЗ, понятие «техника 
безопасности» трактуется как «система безопасных методов и приемов работ» и является составной частью 
понятия «Охрана труда». 

В период прохождения практики обучающийся обязан строго соблюдать: 
– правила безопасного пребывания на территории кафедры и института;  
– правила техники безопасности (правила безопасного проведения работ) при выполнении каких либо 

экспериментальных работ.  
В период выполнения индивидуального задания по практике обучающийся обязан: 

– подготовить литературный обзор по тематике НИР;  
– поставить ряд экспериментов и обработать его результаты;  
– подготовить итоговый отчет по практике и сдать его на проверку своему руководителю.  

Практика НИР студента завершается защитой отчета перед руководителем практики.  
При выставлении оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно») 

учитываются следующие показатели: 
– текущая работа студента;  
– содержание и качество оформления отчета; 



– ответы на вопросы по тематике практики при защите отчета; 
 

Отчет по практике. Подготовка и защита отчета по практике  
Содержание отчета, порядок его подготовки и процедура защиты указаны в пункте 11.2.  
 

По работе с литературой 
В рабочей программе практики представлен список основной и дополнительной литературы– это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы обучающегося (подготовка отчета по практике и т.д., подготовка к 
семинарскому занятию, написание курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей 
литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников 
расширяет границы понимания предмета практики. 

При организации СРО целесообразно также использовать источники полнотекстовых баз данных, а также 
публикации по теме курса в периодических изданиях, представленных в библиотеке ВУЗа. 

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует 
ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. 
Целесообразно пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление 
позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, 
принадлежащих обучающемуся, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При 
работе с электронным документом также следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не 
являются собственностью обучающегося, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли 
внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое 
действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».  

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания источника информации (книги, статьи из научного журнала, статьи с сайта и т.д.). Целью 
является не переписывание источника, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 
Обязательно указывать выходные данные источника (авторы, название, издательство и т.д.). Хороший конспект 
должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста, заключается в 
кавычки, точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

Презентация  
Защита отчета по практике проходит в режиме презентации.  
Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 
позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать 
внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, 
диаграмм, графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, 
позволяют изменять скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, 
архивных или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок 
видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных 
презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации.  

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты 
сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем 
создается выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование 
презентации с руководителем практики от института и репетиция доклада.  

Целесообразно согласовать презентацию с руководителем практики от предприятия. 
Общие требования к презентации: презентация должна содержать титульный и конечный слайды. 

Структура презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть 
логически связан с предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не 
более 10 строк). Наряду с сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, 
фотографии, схемы), что позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация 
может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент 
только на анимацию недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. 
Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 
слайдов требует для выступления около 7–10 минут. 

 
 11.6. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 



Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств: 
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (длялиц с 

нарушениямислуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 
таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 

При необходимости, практика проводится в стенах института.  
 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Информационную поддержку освоения практики осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит различные 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения практики 
а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Технические свойства полимерных материалов: Уч.-справ. 
Пособие / В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов, А.Д. 
Паниматченко, Ю.В. Крыжановская. – 2-е изд., испр. и доп. 
– СПб.: Профессия, 2005. – 248 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров [Электронный 
ресурс] : учеб. Пособие / В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев. — 
Электрон. Дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с. 

ЭБС «Лань». Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51931 
 

Да 

Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др. Практикум 
по технологии переработки и испытаниям полимеров и 
композиционных материалов:учебное пособие – М.: 
Колосс, 2011. – 302 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

https://e.lanbook.com/book/51931


Практикум по химии и физике высокомолекулярных 
соединений: учеб. Изд. / В.Ф. Куренков , Л.А. Бударина, 
А.Е. Заикин Е.В. – М.: КолосС, 2008. – 395 с.: ил.- 
(Учебники и учеб. Пособия для студентов высш. 
Учеб.заведений). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература 
 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Басов Н.И., Любартович В.А., Любартович С.А. Контроль 
качества полимерных материалов / Под ред. В.А. Брагинского. 
–  Л.: Химия, 1990. –  112 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Гурова Т.А. Технический контроль производства пластмасс и 
изделий из них: Учеб. Пособие для техникумов.  – М.: Высш. 
Шк., 1991. – 255 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Основы технологии  переработки пластмасс: Учебник для 
вузов/ С.В. Власов, Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев, А.В. 
Марков, И.Д. Симонов-Емельянов, П.В. Суриков, О.Б. 
Ушакова. – Под ред. В.Н. Кулезнёва и В.К. Гусева. – М.: 
Химия, 2004. – 600 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Показатель текучести расплава 
термопластов. Усадка. Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ 
им. Д.И. Менделеева», Новомосковский ин-т (филиал). Сост.: 
Алексеев А.А.,  Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл., Чернышова 
В.Н., Алексеев П.А.  Новомосковск, 2016. – 56 с.   

Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Испытания на растяжение, 
изгиб, удар и теплостойкость: Учебное пособие / ФГБОУ ВО 
«РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт 
(филиал). Сост.: Алексеев А.А., Коробко Е.А.  Новомосковск, 
2021. – 80 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

СТО НИ РХТУ -2014 Студенческие 
текстовые документы [Текст]: общие требования к 
содержанию, оформлению и хранению /сост. А. А. Алексеев, 
В. И. Журавлев, Е. А. Коробко. – Новомосковск : [б. и.], 2015. 
– 81 с. – (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 
Д.И.15рограмва. Новомосковский ин-т(филиал). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Алексеев А.А., Коробко Е.А. Алексеев А.А. мл. Общие 
правила безопасности в производстве и переработке 
полимерных материалов. Часть 1. Методические указания/ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева. Новомосковский институт, 
Новомосковск, 2006. – 51 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Алексеев А.А., Коробко Е.А. Алексеев А.А. мл.,Чернышова 
В.Н. Общие правила безопасности в производстве и 
переработке полимерных материалов. Часть 2. Методические 
указания / РХТУ им. Д.И. Менделеева. Новомосковский 
институт, Новомосковск, 2006. – 72 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 

Научно-технические журналы: 
Реферативный журнал «Химия» (Электронный ресурс с CD-R) 
Журнал «Пластические массы» ISSN 0554-2901(Print)  
Журнал «Высокомолекулярные соединения»  
Серия А - Физика полимеровISSN: 2308-1120 (Print) 2412-9844 (Online)  
Серия Б - Химия полимеровISSN: 2308-1139 (Print) 2412-9852 (Online)  
Серия С - Тематические выпускиISSN: 2308-1147 (Print) 2412-9860 (Online)  

 
 
 
 
 



12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
 
При прохождении практики студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
 

1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru//  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/  
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU[Электронный ресурс] - https://elibrary.ru/  
5. Федеральный институт промышленно собственности. Открытые реестры. Реестр изобретений Российской 
Федерации [Электронный ресурс]- Режим доступа: https://www1.fips.ru/registers-
web/action?acName=clickRegister&regName=RUPAT /  
6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/.  
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
8. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
 
 При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения освоения 
практики:  
- Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 25.09.2023г.; 
лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г.) - 
https://e.lanbook.com/ 
- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-
7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 
- Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. 
Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 
- Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-Л-3.1-
7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 
-  информационно-методические материалы: учебные и методические пособия в печатном и электроннои виде; 
справочные материалы в печатном и электронном виде, альбомы и рекламные проспекты с основными видами и 
характеристиками материалов, изделий, основного и вспомогательного оборудования в области производства и 
переработки полимерных материалов,  
кафедральная библиотека электронных изданий.  

 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Учебные аудитории для проведения практических занятий семинарского типа, практических занятий 

лабораторного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института. Имеются помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 

 
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
Аудитория для 

групповых и 
индивидуальных 

консультаций 
обучающихся (ауд. 183) 

Учебные столы, стулья, меловая  доска 
Презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для 
текущего контроля и 

промежуточной 

Учебные столы, стулья, меловая доск 
Презентационная техника  

приспособлено* 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://elibrary.ru/
https://www1.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=RUPAT
https://www1.fips.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=RUPAT
https://cyberleninka.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


аттестации (ауд. 183) 

Лаборатория №183 Лабораторная мебель, стулья, доска. 
Прибор ИИРТ-М (показатель текучести расплава термопластов и 
реология их расплавов), компьютеризированный аппарат для 
испытания на прочность ZE-400, аппарат для испытания на 
прочность (растяжение, изгиб, сжатие), прибор для измерения 
твердости резины (твердость по Шор А), прибор ПТБ-1-2Ж 
(теплостойкость по Вика), маятниковый копр (0,5; 1 и 4 Дж), 
штангенциркуль. Презентационная техника. 

приспособлено* 

Лаборатория б/н 
«Реология полимеров». 

Прибор (установка)  «Полимер-К-1» (реология расплавов 
термопластов), прибор (установка) «Полимер-Р-1» (реология 
расплавов и отверждение реактопластов), ротационный 
пластометрМуни (реология расплавов и вулканизация сырых 
резиновых смесей).  
Оборудование: экструзионная  линия для производства профильно-
погонажных изделий на базе экструдера Schwabentаn (экструдер, 
ванная, тянущее устройство, каландр), термопластавтомат ДХ-3224, 
лабораторная мельница (вальцы), дробилка гранул (ИПР-150), 
миксер, смеситель СБ-100, термоформовочная машина D8228 
Freilassing для переработки листовых и пленочных материалов 
методом вакуумного формования с предварительной пневматической 
вытяжкой  заготовок. Технологическая оснастка:экструзионные 
головки для производства 5 профильно-погонажных изделий, 3 
формы для производства изделий из термопластов литьем под 
давлением (в т.ч.  стандартные Брусок-Лопатка), 2 пресс-формы 
стандартные  Бруски из реактопластов (большой и малый). 

приспособлено* 

Аудитория для 
самостоятельной 

работы студентов (ауд. 
158) 

ПК Pentium 1,8 ГГц с оперативной памятью 2 Гбайт и памятью на 
жестком диске 200 Гбайт  (1 шт.) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций, 
 доступом к сети «Интернет», к ЭБС, электронным образовательным 
и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 
Принтер лазерный  

приспособлено* 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 

консультации на 1-м этаже учебного корпусов. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в 
дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для 
самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой 
аудитории 
Ноутбук AcerExtensa 4230  IntelCeleron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 160 Gb 

с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, 
системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 
13.2 Программное обеспечение 
 
1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 
бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 

Раздел 1. Выдача задания на 
практику Охрана труда (техника 
безопасности). 

Знает: 
- цели и задачи  практики по получению 
первичных умений и навыковнаучно-
исследовательской работы 
-правила безопасности при осуществлении 
технологических процессов на этапе 
практики по получению первичных 
навыков научно-исследовательской работы 
 
Умеет: 
--оказать первую помощь пострадавшему 
на кафедре при постановке работ по 
получению и исследованию полимерных 
материалов 
Владеет: 
--основными навыками работы в 
химической лаборатории с соблюдением 
требований безопасности 
- навыками получения, хранения и 
обработки информации в рамках 
подготовки итогового отчета по практике 

Оценка на защите отчета  
по практике 
(семестр _4__) 

Раздел 2. Источники информации 
в области технологии и 
переработки полимерных 
материалов 

Знать: 
- научные направления работы кафедры в 
области химической и физической 
модификации полимеров; 
- источники информации в области 
создания, исследования, производства, 
переработки и применения полимерных 
материалов на бумажном носителе;  
-электронные источники информации 
(электронные ресурсы) в области создания, 
исследования, производства, переработки 
и применения полимерных материалов; 
- основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки 
информации в рамках программы 
практики; 
-сущность понятий «тезисы доклада», 
«научная статья», «патент», «реферат»;  
 
Уметь: 
-- работать с источниками информации в 
рамках программы практики по 
получению первичных навыков  научно-
исследовательской работы 
-пользоваться каталогами в библиотеке 
института;  
-работать с РЖ «Химия» (бумажная 
версия, создание, исследование, 
производство, переработка и применение 
полимерных материалов) 
- работать с электронным вариантом 
реферативного журнала Химия (на 
кафедре) в рамках программы практики   
Владеет: 
-- навыками поиска информации по 
свойствам полимерных материалов, 
методам их переработки и свойствам 
получаемых изделий  
- навыками получения, хранения и 
обработки информации в рамках 
подготовки итогового отчета по практике 
 
 

Оценка на защите отчета  
по практике 
(семестр _4__) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Раздел  3. Полимерные материалы 

Знать: 
- строение вещества, природу химической 
связи в различных классах химических 
соединений (металлов, неметаллов и их 
соединений), используемых при создании 
полимерных материалов  
-основные свойства химических элементов 
и простых соединений (оксидов, 
гидроксидов и характер их изменения в 
Периодической системе элементов Д.И. 
Менделеева, свойства солей);  
-материалы на основе химических 
элементов (стали) и простых соединений 
(стекло, керамика, глина), их свойства и 
применение; 
- упрощенную классификацию 
конструкционных материалов 
- типы полимерных материалов; 
- основные свойства полимерных 
материалов, их достоинства и недостатки, 
применение; 
- понятие «эксперимент» в технологии 
полимерных материалов и изделий из них;  
-основные этапы постановки эксперимента 
в технологии полимерных материалов и 
изделий из них;  
- знать токсические, пожаро- и 
взрывопопасные свойства веществ, 
используемых  при решении задач на этапе 
практики  
- правила безопасности при 
осуществлении технологических 
процессов на этапе практики по 
получению первичных навыков научно-
исследовательской работы 
 Умеет: 
-использовать знания о строении атомов 
металлов и металлической связи для 
понимания их свойств, включая 
потребительские; 
- дать сравнительную оценку практической 
значимости конструкционных материалов 
различных типов; 
- сравнить свойства полимерных 
материалов и определить основные 
области их применения; 
- дать первичное понимание взаимосвязи 
«состав полимерного материала-
свойство»;  
- определить методы исследования 
полимерного материала с учетом условий 
его эксплуатации; 
- обрабатывать результаты эксперимента и 
оценивать погрешности;  
--оказать первую помощь пострадавшему 
на кафедре при постановке работ по 
получению и исследованию полимерных 
материалов 
 
Владеть: 
- навыками применения знаний о строении 
вещества и природе химической связи в 
различных химических соединениях для 
понимания свойств материалов на примере 
полимерных материалов и изделий из них. 
- первичными навыками идентификации 
полимерных и неполимерных материалов;  
-первичными навыками получения 
полимерных материалов;  
-первичным пониманием фразы «состав-
свойство» в технологии полимеров и 
материалов на их основе; 
--основными навыками работы в 
химической лаборатории с соблюдением 
требований безопасности;  
-навыками получения, хранения и 
обработки информации в рамках 
подготовки итогового отчета по практике 

Оценка на защите отчета  
по практике 
(семестр _4__) 



Раздел  4. 

Знает: 
- основные свойства полимерных 
материалов, их достоинства и недостатки, 
применение; 
- понятие «эксперимент» в технологии 
полимерных материалов и изделий из них;  
-основные этапы постановки эксперимента 
в технологии полимерных материалов и 
изделий из них;  
- знать токсические, пожаро- и 
взрывопопасные свойства веществ, 
используемых  при решении задач на этапе 
практики  
- правила безопасности при 
осуществлении технологических 
процессов на этапе практики по 
получению первичных навыков научно-
исследовательской работы 
 Умеет: 
-сравнить свойства полимерных 
материалов и определить основные 
области их применения; 
- дать первичное понимание взаимосвязи 
«состав полимерного материала-
свойство»;  
- определить методы исследования 
полимерного материала с учетом условий 
его эксплуатации; 
- обрабатывать результаты эксперимента и 
оценивать погрешности;  
--оказать первую помощь пострадавшему 
на кафедре при постановке работ по 
получению и исследованию полимерных 
материалов 
Владеть: 
-- первичным пониманием фразы «состав-
свойство» в технологии полимеров и 
материалов на их основе; 
- первичными навыками постановки 
эксперимента по исследованию свойств 
полимерных материалов; 
-основными навыками работы в 
химической лаборатории с соблюдением 
требований безопасности;  
-навыками получения, хранения и 
обработки информации в рамках 
подготовки итогового отчета по практике 

Оценка на защите отчета  
по практике 
(семестр _4__) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
Аннотация  

рабочей программы учебной практики 
«Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» 

 
1.Общая трудоемкость (з.е./ак.час):  4/144.  
 Форма промежуточного контроля – зачет с оценкой. Практика проводится  на 2 курсе в 4 семестре. 
 
 2. Место практики в структуре образовательной программы  

 Практика Б2.О.01.02 (Н) – «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» 
реализуется в рамках Обязательной части блока Б2 «Практики» - Б2.О.01 Учебная  практика. 
 Для освоения практики необходимы компетенции (или их части), сформированные и формируемые параллельно  в рамках 
изучения следующих дисциплин: Органическая химия, Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Физическая химия, 
Основы информационных технологий, Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности, Основы 
инженерной экологии, Химия полимеров. 

Практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» представляет 
собой вид учебной практики, ориентированной на практическую подготовку обучающихся по видам профессиональной деятельности 
,установленных ОПОП. 
 
3. Цель и задачи  практики 

Целью практики «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» является  
приобретение обучающимися первичных умений и навыков в области получения полимерных материалов, их переработки и испытания 
получаемых изделий.  

Задачи практики:  
- закрепление знаний, умений и навыков, полученных ранее при изучении естественнонаучных дисциплин;  
-  формирование знаний правил безопасного пребывания на территории кафедры, норм охраны труда, производственной санитарии и мер 
противопожарной безопасности;  
-  ознакомление обучающихся с основными видами конструкционных материалов 
- ознакомление обучающихся с основными типами полимерных материалов,  свойствами, способами их получения и переработки в изделия;  
- формирование первичных знаний,  умений и навыков получения  полимерных материалов и исследования их свойств;  
- приобретение первичных знаний, умений и навыков работы с научно-технической литературой, патентной информацией и электронными 
ресурсами в области создания, исследования, производства и переработки полимерных материалов.  
- ознакомление обучающихся с достижениями кафедры в области создания и переработки полимерных материалов. 
 
4. Содержание практики  
 

Новомосковский институт РХТУ им.Д.И.Менделеева и профиль подготовки специалистов в области производства и переработки 
полимерных материалов: история, основные направления научной деятельности. Источники информации в области создания, производства, 
переработки и применения полимерных материалов на бумажном носителе. Электронные источники информации (электронные ресурсы). 
«Тезисы доклада», «научная статья», «патент», «реферат». Основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки 
информации. Порядок работы с каталогами библиотеки, с РЖ «Химии». 
 Виды конструкционных материалов. Типы полимерных материалов (пластмассы, резины, термоэластопласты, заливочные 
компаунды, клеи, лаки, краски, эмали). Приобретение первичных умений и навыков получения лаков, красок, эмалей, клеев, заливочных 
компаундов, лакокрасочных покрытий, изделий из полимерных материалов. Идентификация полимерных материалов. Свойства полимерных 
материалов. Достижения кафедры в области создании и переработки полимерных материалов.  

Получение и свойства конкретного полимерного материала (материалов), с учетом научных интересов профиля подготовки бакалавров 
Технология и переработка полимеров. 
 
5. Планируемые результаты прохождения практики, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 
  

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами достижения 
компетенций: 
 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикаторов 
достижения компетенций 

УК-1. 
Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач 

УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя её базовые составляющие. Определяет, 
интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую для решения поставленной 
задачи 
УК-1.2 Осуществляет поиск информации для решения поставленной задачи по 
различным типам запросов 
УК-1.3 При обработке информации отличает факты от мнений, интерпретаций, 
оценок, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свои выводы и 
точку зрения 
УК-1.4 Рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки 

УК-2. 
Способен определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставленной цели, определяет связи между 
ними и ожидаемые результаты их решения 
УК-2.2 В рамках поставленных задач определяет имеющиеся ресурсы и ограничения, 
действующие правовые нормы 
УК-2.3 Планирует реализацию задач в зоне своей ответственности с учётом 
имеющихся ресурсов и ограничений, действующих правовых норм 
УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в соответствии с 
запланированными результатами и точками контроля, при необходимости 
корректирует способы решения задач 
УК-2.5  Представляет результаты проекта, предлагает возможности их 
использования и/или совершенствования 



УК-8  
Способен создавать и поддерживать в 
повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1.Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов  
среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, 
зданий и сооружений, природных и социальных явлений) 
УК-8.2.Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 
деятельности 
УК-8.3Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на 
рабочем месте; предлагает  мероприятиях по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций; 
УК-8.4Разъясняет правила поведения при  возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает 
способы участия в восстановительных мероприятиях 

ОПК-1. 
Способен изучать, анализировать, 
использовать механизмы химических 
реакций, происходящих в технологических 
процессах и окружающем мире, основываясь 
на знаниях о строении вещества, природе 
химической связи и свойствах различных 
классов химических элементов, соединений, 
веществ и материалов 

ОПК-1.1Знает основные сведения о  механизмах химических реакций, строении 
вещества, природе химической связи и свойствах различных классов химических 
элементов, соединений, веществ и материалов 

ОПК-1.2Способен анализировать и использовать сведения о механизмах химических 
реакций, строении вещества, природе химической связи и свойствах различных 
классов химических элементов, соединений, веществ и материалов в 
технологических процессах и окружающем мире 
ОПК-1.3Владеет навыками проведения  химического анализа; использованием 
справочной химической литературы; методами проведения химических реакций и 
процессов 

ОПК-2 
Способен использовать математические, 
физические, физико-химические, химические 
методы для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1Знает современные математические и физико-химические методы для 
решения задач профессиональной деятельности 

ПК-5 
Способен осуществлять проведение работ по 
обработке и анализу научно-технической 
информации и результатов исследований, 
выполнять эксперименты и оформлять 
результаты исследований и разработок, 
готовность осуществлять подготовку 
документации, проектов планов и программ 
проведения отдельных этапов работ 
 
 
 
 
 

ПК-5.1Способен 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-5.2Готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования, подготовку документации, проектов 
планов и программ проведения отдельных этапов работ 
ПК-5.3 Готов использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 
ПК-5.4Готов 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 

 
Знать: 
- цели и задачи  практики по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской работы 
-научные направления работы кафедры в области химической и физической модификации полимеров; 
- источники информации в области создания, исследования, производства, переработки и применения полимерных материалов на бумажном 
носителе;  
-электронные источники информации (электронные ресурсы) в области создания, исследования, производства, переработки и применения 
полимерных материалов; 
- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации в рамках программы практики; 
-сущность понятий «тезисы доклада», «научная статья», «патент», «реферат»;  
- строение вещества, природу химической связи в различных классах химических соединений (металлов, неметаллов и их соединений), 
используемых при создании полимерных материалов  
-основные свойства химических элементов и простых соединений (оксидов, гидроксидов и характер их изменения в Периодической системе 
элементов Д.И. Менделеева, свойства солей);  
-материалы на основе химических элементов (стали) и простых соединений (стекло, керамика, глина), их свойства и применение; 
- упрощенную классификацию конструкционных материалов  
- типы полимерных материалов; 
- основные свойства полимерных материалов, их достоинства и недостатки, применение; 
- понятие «эксперимент» в технологии полимерных материалов и изделий из них;  
-основные этапы постановки эксперимента в технологии полимерных материалов и изделий из них;  
-знать токсические, пожаро- и взрывопопасные свойства веществ, используемых  при решении задач на этапе практики  
-правила безопасности при осуществлении технологических процессов на этапе практики по получению первичных навыков научно-
исследовательской работы  
 
Уметь: 
-- работать с источниками информации в рамках программы практики по получению первичных навыков  научно-исследовательской работы 
-пользоваться каталогами в библиотеке института;  
-работать с РЖ «Химия» (бумажная версия, создание, исследование, производство, переработка и применение полимерных материалов) 
- работать с электронным вариантом реферативного журнала Химия (на кафедре) в рамках программы практики  
-использовать знания о строении атомов металлов и металлической связи для понимания их свойств, включая потребительские; 
-  дать сравнительную оценку практической значимости конструкционных материалов различных типов; 
- сравнить свойства полимерных материалов и определить основные области их применения; 
-  дать первичное понимание взаимосвязи «состав полимерного материала-свойство»;  
- определить методы исследования полимерного материала с учетом условий его эксплуатации; 
- обрабатывать результаты эксперимента и оценивать погрешности;  
- оказать первую помощь пострадавшему на кафедре при постановке работ по получению и исследованию полимерных материалов 



 
Владеть: 
-- навыками поиска информации по свойствам полимерных материалов, методам их переработки и свойствам получаемых изделий  
-  навыками применения знаний о строении вещества и природе химической связи в различных химических соединениях для понимания 
свойств материалов на примере полимерных материалов и изделий из них. 
- первичными навыками идентификации полимерных и неполимерных материалов;  
-первичными навыками получения полимерных материалов;  
-первичным пониманием фразы «состав-свойство» в технологии полимеров и материалов на их основе; 
-  первичными навыками постановки эксперимента по исследованию свойств полимерных материалов; 
- навыками получения, хранения и обработки информации в рамках подготовки итогового отчета по практике; 
-основными навыками работы в химической лаборатории с соблюдением требований безопасности;  
 
5. Виды учебной работы и их объем 
 

Семестр _4_ 

 

Вид учебной работы 

Объем 

в том числе в форме 
практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость  4 144 3,99 143,6 

Контактная работа - аудиторные занятия: 0,96 34,4 0,95 34 

Практические занятия (ПЗ)  34  34 

Контактная работа - промежуточная аттестация  0,4   

Самостоятельная работа 3,04 109,6 3,04 109,6 
Работа с источниками информации   20  20 
Проработка материала и систематизация данных   30  30 
Написание отчета  16  16 
Другие виды самостоятельной работы     
Подготовка к практическим занятиям  34  34 
Подготовка к защите отчета  9,6  9,6 

Форма (ы) контроля: Зачет с оценкой 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 
программы  

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
05.04.2017 г N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.08.2021 г. 
№ 728 (зарегистрировано в Минюсте 07.09.2021 г. № 64910); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

Методические рекомендации 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); 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 15.03.02 
«Технологические машины и оборудование», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 августа 2021 г. N 728 (зарегистрировано в Минюсте России 7 
сентября 2021 г. № 64910) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ 
им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Оборудование 
химических производств» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа 
рассчитана на изучение дисциплины в течение 2-х семестров. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе. 
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
ПК-1: Способен осуществлять контроль соблюдения технологических параметров в пределах, 

утвержденных технологическим регламентом, принимать меры по устранению причин, вызывающих 
отклонение от норм технологического регламента, обеспечивать подготовку технологического 
оборудования к проверке и ремонту. 

Задачи преподавания дисциплины: 
- изучение законов статики и механического движения материальных тел в пространстве, 

основ прочности, жесткости и устойчивости элементов конструкций; 
- освоение общих принципов построения моделей и алгоритмов расчетов для использования 

типовых изделий машиностроения с учетом их главных критериев работоспособности; 
- ознакомление с основными конструкционными материалами, их механическими 

характеристиками эксплуатационными свойствами, методами получения заготовок и деталей; 
- применение полученных знаний для решения конкретных задач; 
- изучение конструкций и принципов работы деталей машин. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.В.01 Прикладная механика относится к Части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Математика», «Физика», 

«Материаловедение и защита от коррозии», «Инженерная графика» и является основой для 
дисциплины: «Основы проектирования и оборудование предприятий по переработке полимеров». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов 

их достижения: 

Профессиональные компетенции (ПК) и индикаторы их достижения  
 

Наименование  
категории  

(группы) ПК 
Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК 

Инклюзивная 
компетентность 

ПК-1. Способен осуществлять 
контроль соблюдения технологических 
параметров в пределах, утвержденных 
технологическим регламентом, 
принимать меры по устранению 
причин, вызывающих отклонение от 
норм технологического регламента, 
обеспечивать подготовку 
технологического оборудования к 
проверке и ремонту 

ПК-1.2. Способен проверять техническое 
состояние, проводить профилактические 
осмотры и обслуживание оборудования, 
включая подготовку к ремонтам. 
ПК-1.4. Способен анализировать техническую 
документацию, проводить основные 
инженерные расчеты для подбора оборудования 
в соответствии с технологическими 
регламентами и масштабом производства 

 
 
 
 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
 
Знат ь: 
- основополагающие понятия и методы статики, кинематики, расчетов на прочность и жесткость 
упругих тел, порядок расчета деталей оборудования химической промышленности; 
- системы и методы расчета типовых деталей и узлов машин, деталей оборудования химической 
промышленности; 



- типовые детали и узлы машин, детали оборудования химической промышленности. 
Умет ь: 
- выполнять расчеты на прочность, жесткость и долговечность узлов и деталей химического 
оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие кинематические расчеты 
движущихся элементов этого оборудования; 
- использовать методы расчета деталей и узлов машин химической промышленности; 
- проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт 
оборудования. 
Владет ь: 
- методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей химического оборудования; 
- методами расчета деталей и узлов с учетом необходимых материалов; 
- навыками подготовки оборудования к ремонту и приёма оборудования из ремонта. 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Вид учебной работы Всего Семестр № 
5 6 

з.е. ак. час. з.е. ак. час. з.е. ак. час. 
Общая трудоемкость дисциплины 6 216 3 108 3 108 
Контактная работа - аудиторные занятия 2,71 97,8 1,34 48,4 1,37 49,4 
В том числе:       
Лекции 1,33 48 0,67 24 0,67 24 
Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 0,44 16 0,44 16 
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 0,22 8 0,22 8 
Самостоятельная работа (всего): 2,3 82,6 1,66 59,6 0,64 23 
Расчетно-графические работы (РГЗ) 0,67 24 0,33 12 0,33 12 
Проработка лекционного материала 1,02 36,6 1,02 36,6   
Подготовка к лабораторным работам 0,44 16 0,22 8 0,22 8 
Подготовка к контрольным пунктам  0,17 6 0,08 3 0,08 3 
Формы контроля  Зачет с оценкой Экзамен 
Контактная работа (промежуточная 
аттестация – зачет с оценкой) 0,01 0,4 0,01 0,4   

Экзамен 0,01 0,4   0,01 0,4 
Консультация перед экзаменом 0,03 1   0,03 1 
Контроль (подготовка к экзамену) 0,99 35,6   0,99 35,6 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лек-
ции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. Статика твердого тела. 
Система сходящихся сил 6  2  1  -  3 

2. Произвольная плоская 
система сил 8  2  2  -  4 

3. Пространственная 
система сил  7  1  2  -  4 



4. Кинематика точки 5  1  1  -  3 

5. Кинематика твёрдого 
тела  8  1  2  -  5 

6. Динамика точки и 
твёрдого тела  12  2  2  -  8 

7 Основы расчёта типовых 
элементов конструкций 2  -  -  -  2 

8 Растяжение-сжатие 10  2  2  4  2 

9 Геометрические 
характеристики сечений 3  1  -  -  2 

10 Сдвиг, кручение 6  2  2  -  2 

11 Изгиб 11,6  2  2  4  3,6 

12 Сложное сопротивление 8  3  2  -  3 

13 Усталостная прочность 
материалов 5  3  -  -  2 

14 Устойчивость сжатых 
стержней 4  2  -  -  2 

15 Основы проектирования 
и расчёта деталей машин 6  2  -  -  4 

16 Сварные соединения 8  2  2  -  4 

17 Резьбовые соединения  10  2  2  2  4 

18 Зубчатые передачи  15  6  2  2  5 

19 Червячные передачи  7  2  2  -  3 

20 Ременные передачи  5  2  1  -  2 

21 Цепные передачи 5  2  1  -  2 

22 Валы и оси  7  2  2  -  3 

23 Подшипники 9  2  2  2  3 

24 Муфты 6  1  -  2  3 

25 Основы 
конструирования 5  1  -  -  4 

 ВСЕГО 178,6  48  32  16  82,6 



 Экзамен, зачет с оценкой 0,8        0,8 

 Консультация перед 
экзаменом 1        1 

 Контроль (подготовка к 
экзамену) 35,6        35,6 

 ИТОГО 216  48  32  16  120 

 
6.2. Содержание разделов дисциплины  

 
№ 

разд
ела 

Наименован
ие раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Статика 
твердого тела. 
 
 
Система 
сходящихся сил  

Введение. Предмет и задачи курса. Современные тенденции развития 
машиностроения. Исторические этапы становления курса. Связь курса с 
общепрофессиональными, естественнонаучными и специальными 
дисциплинами. Основные понятия и определения. 

Статика твердого тела. Система сходящихся сил. Основные понятия и 
исходные положения статики. Связи и их реакции. Система сходящихся сил. 
Равнодействующая сходящихся сил. Проекция силы на ось и на плоскость. 
Равновесие системы сходящихся сил. Проекция силы на ось и плоскость. 
Равновесие системы сходящихся сил. 

2 
Произвольная 
плоская 
система сил 

Произвольная плоская система сил. Момент пары. Приведение системы сил 
к данному центру. Условия равновесия произвольной плоской системы сил. 
Условия равновесия системы тел. Теорема о моменте равнодействующей. 
Равновесие при наличии сил трения. 

3 Пространственн
ая система сил  

Пространственная система сил. Момент силы относительно оси. Равновесие 
произвольной пространственной системы сил. Случаи параллельных сил. Центр 
тяжести твердого тела. Способы определения координат центров тяжести тел.  

4 Кинематика 
точки 

Кинематика точки. Траектория точки. Уравнение движения точки. Скорость 
и ускорение.  

5 Кинематика 
твёрдого тела  

Кинематика твердого тела. Поступательное, вращательное и 
плоскопараллельное движении твердого тела.  

6 
Динамика 
точки и 
твёрдого тела  

Дифференциальные уравнения движения материальной точки и твердого 
тела (поступательное и вращательное движение), их интегрирование. Моменты 
инерции простейших тел и плоских фигур. Количество движения и момент 
количества движения. Кинетическая и потенциальная энергия. Законы 
сохранения. 

7 

Основы расчёта 
типовых 
элементов 
конструкций 

Основы расчета типовых элементов конструкции. Главные критерии 
работоспособности – прочность, жесткость, устойчивость, герметичность, 
коррозионная стойкость, износостойкость, теплостойкость и др. Силы внешние 
и внутренние. Реальная конструкция и ее расчетная схема. Классификация 
типовых конструкций по общности расчетных схем (брус, тонкостенная 
оболочка, массив) и общности функционального назначения (валы, муфты, 
подшипники и. т. д). Напряженно-деформированное состояние. Метод сечений. 
Внутренние силовые факторы. Деформации. Напряжения. 

8 Растяжение-
сжатие 

Растяжение. Внутренние силовые факторы. Напряжения. Деформации. Закон 
Гука. Расчеты на прочность и жесткость. Основные типы задач при растяжении. 
Статически-неопределимые задачи и методы их решений. Температурные 
напряжения. Опытное изучение свойств материалов. Коэффициент запаса 
прочности. Выбор допускаемых напряжений. 

9 
Геометрические 
характеристики 
сечений 

Геометрические характеристики сечений. Статический момент сечения. 
Моменты инерции сечения. Зависимость между моментами инерции 
относительно параллельных осей. Моменты инерции простых сечений, моменты 
инерции сложных фигур. Главные оси и главные моменты инерции.  



10 Сдвиг, 
кручение 

Сдвиг и кручение. Чистый сдвиг. Практические расчеты на сдвиг. Кручение. 
Построение эпюр крутящих моментов. Напряжения. Деформации и 
перемещения. Построение эпюр углов поворота поперечных сечений. Расчеты 
на жесткость, прочность. Рациональные формы поперечных сечений при 
кручении.  

11 Изгиб 

Изгиб. Общие понятия. Внутренние силовые факторы. Зависимость между 
изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной 
нагрузки. Построение эпюр изгибающих моментов и поперечных сил. 
Напряжения. Расчеты на прочность и жесткость. Рациональные формы 
поперечных сечений балок. 

12 Сложное 
сопротивление 

Сложное сопротивление. Напряженно-деформированное состояние и 
гипотезы прочности. Косой изгиб. Изгиб с кручением. Внецентренное 
растяжение – сжатие. Расчет тонкостенных сосудов. 

13 
Усталостная 
прочность 
материалов 

Усталостная прочность материалов. Циклические напряжения. 
Характеристика циклов. Кривая усталости при симметричном цикле. Предел 
выносливости. Факторы, влияющие на предел выносливости. Определение 
коэффициентов запаса прочности при симметричном и асимметричном циклах 
напряжений. Выносливость при совместном действии изгиба и кручения. 

14 
Устойчивость 
сжатых 
стержней 

Устойчивость сжатых стержней. Устойчивые и неустойчивые формы 
равновесия. Формула Эйлера для критической силы. Влияние способа 
закрепления концов стержня на критическую силу. Пределы применимости 
формулы Эйлера. Устойчивость труб и оболочек при наружном давлении. 

15 

Основы 
проектирования 
и расчёта 
деталей машин 

Основы проектирования и расчета деталей машин. Общие сведения о 
деталях и узлах машин и основные требования к ним. Прочностная надежность 
деталей машин (методы оценки). Износостойкость деталей машин. Жесткость 
деталей машин. Стадии конструирования машин. Машиностроительные 
материалы. Точность изготовления деталей. Привод технологической машины. 
Передаточное отношение. 

16 Сварные 
соединения 

Сварные соединения. Сварные соединения. Проектирование и расчет 
соединений при постоянных нагрузках. Виды соединений. Типы швов. Расчет 
соединений при переменных нагрузках. Паяные, клеевые, заклепочные 
соединения. 

17 Резьбовые 
соединения  

Резьбовые соединения. Общие сведения. Особенности работы резьбовых 
соединений. Вилы разрушений и основные расчетные случаи. Особенности 
расчета резьбовых соединений. Шпоночные соединения. Шлицевые соединения. 
Расчет соединений. 

18 Зубчатые 
передачи  

Зубчатые передачи. Общие сведения. Кинематика зубчатых передач. 
Элементы теории зацепления передач. Эвольвентное зацепление. 
Геометрический расчет косозубых и шевронных колес. Особенности геометрии 
конических колес. Усилия в зацеплении, расчет нагрузки. Виды повреждений 
передач. Расчет зубьев на прочность при изгибе. Расчет на контактную 
прочность при изгибе. Расчет на контактную прочность активных поверхностей 
зубьев. Материалы, термообработка и допускаемые напряжения для зубчатых 
колес. 

19 Червячные 
передачи  

Червячные передачи. Общие сведения. Геометрический расчет передачи. 
Кинематика и КПД передачи. Расчет на прочность червячных передач. 
Материалы, допускаемые напряжения и конструкции деталей передачи. 

20 Ременные 
передачи  

Ременные передачи. Ремни и шкивы. Усилия и напряжения в ремне. 
Кинематика и геометрия передач. Тяговая способность КПД передач. Расчет и 
проектирование передач. 

21 Цепные 
передачи 

Цепные передачи. Цепи и звездочки. Кинематика и быстроходность передач. 
Усилия в передаче. Расчет цепных передач. Особенности конструирования и 
эксплуатации передач. 

22 Валы и оси  Валы и оси. Общие сведения. Конструкции и материалы валов и осей. Расчет 
прямых валов на прочность, жесткость и колебания. 

23 Подшипники 
Подшипники. Подшипники скольжения. Конструкции, материалы, смазка. 

Виды повреждений. Расчет. Подшипники качения. Классификация. 
Конструкции. Теоретические основы расчета. Причины выхода из строя. Подбор 



подшипников и определение их ресурса. Установка, смазка, уплотнение. 

24 Муфты Муфты. Общие сведения. Классификация. Основные типы. Подбор и 
проверочный расчет. 

25 
Основы 
конструирова-
ния 

Основы конструирования. Детали корпусов. Уплотнения. Смазочные 
материалы и устройства. Стадии конструирования и расчета. Основы 
взаимозаменяемости. Единая система допусков и посадок. Ряды 
предпочтительных чисел. Допуски размеров. Единица допусков квалитетов. 
Посадки. Выбор посадок. Обозначения на чертежах. Допуски точности формы и 
расположения поверхностей типовых деталей: валов, зубчатых и червячных 
колес, крышек, подшипников, стаканов. Шероховатость поверхности, 
параметры. Обозначение на чертежах. Оформление конструкторских 
документов проекта (текстовых, сборочных и рабочих чертежей, 
спецификаций). Механические процессы в химической технологии. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

№ В результате освоения 
дисциплины студент должен: 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

Раздел 
7 

Раздел 
8 

Раздел 
9 

Раздел 
10 

Раздел 
11 

Раздел 
12 

 Знать:             

1 

- основополагающие понятия и 
методы статики, кинематики, 
расчетов на прочность и 
жесткость упругих тел, порядок 
расчета деталей оборудования 
химической промышленности 

+ + + + + + + + + + + + 

2 

- системы и методы расчета 
типовых деталей и узлов 
машин, деталей оборудования 
химической промышленности 

     + + + + + + + 

3 
- типовые детали и узлы 
машин, детали оборудования 
химической промышленности 

            

 Уметь:             

1 

- выполнять расчеты на 
прочность, жесткость и 
долговечность узлов и деталей 
химического оборудования при 
простых видах нагружения, а 
также простейшие 
кинематические расчеты 
движущихся элементов этого 
оборудования 

+ + + + + + + + + + + + 

2 
- использовать методы расчета 
деталей и узлов машин 
химической промышленности 

   + + + + + + + + + 

3 

- проверять техническое 
состояние, организовывать 
профилактические осмотры и 
текущий ремонт оборудования 

            

 Владеть:             

1 

- методами проверочных 
расчетов отдельных узлов и 
деталей химического 
оборудования 

+ + + + + + +      

2 
- методами расчета деталей и 
узлов с учетом необходимых 
материалов 

      + + + + + + 



3 

- навыками подготовки 
оборудования к ремонту и 
приёма оборудования из 
ремонта 

            

 
 

№ В результате освоения 
дисциплины студент должен: 

Раздел 
13 

Раздел 
14 

Раздел 
15 

Раздел 
16 

Раздел 
17 

Раздел 
18 

Раздел 
19 

Раздел 
20 

Раздел 
21 

Раздел 
22 

Раздел 
23 

Раздел 
24 

Раздел 
25 

 Знать:              

1 

- основополагающие понятия 
и методы статики, 
кинематики, расчетов на 
прочность и жесткость 
упругих тел, порядок расчета 
деталей оборудования 
химической 

 

+ + + + + + + + + + + + + 

2 

- системы и методы расчета 
типовых деталей и узлов 
машин, деталей 
оборудования химической 

 

+ + + + + + + + + + + + + 

3 
- типовые детали и узлы 
машин, детали оборудования 
химической 
промышленности 

  + + + + + + + + + + + 

 Уметь:              

1 

- выполнять расчеты на 
прочность, жесткость и 
долговечность узлов и 
деталей химического 
оборудования при простых 
видах нагружения, а также 
простейшие кинематические 
расчеты движущихся 
элементов этого 

 

+ + + + + + + + + + + +  

2 
- использовать методы 
расчета деталей и узлов 
машин химической 

 

+ + + + + + + + + + + +  

3 

- проверять техническое 
состояние, организовывать 
профилактические осмотры и 
текущий ремонт 

 

  + + + + + + + + + + + 

 Владеть:              

1 

- методами проверочных 
расчетов отдельных узлов и 
деталей химического 
оборудования 

  + + + + + + + + + + + 

2 
- методами расчета деталей и 
узлов с учетом необходимых 
материалов 

+ + + + + + + + + + + + + 

3 

- навыками подготовки 
оборудования к ремонту и 
приёма оборудования из 
ремонта 

  + + + + + + + + + + + 

 
 
 
 



В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

Раздел 
7 

Раздел 
8 

Раздел 
9 

Раздел 
10 

Раздел 
11 

Раздел 
12 

 ПК ПК             

1 

ПК-1. Способен осуществлять 
контроль соблюдения 
технологических параметров в 
пределах, утвержденных 
технологическим регламентом, 
принимать меры по устранению 
причин, вызывающих отклонение 
от норм технологического 
регламента, обеспечивать 
подготовку технологического 
оборудования к проверке и 
ремонту 

ПК-1.2. Способен проверять 
техническое состояние, проводить 
профилактические осмотры и 
обслуживание оборудования, 
включая подготовку к ремонтам. 
ПК-1.4. Способен анализировать 
техническую документацию, 
проводить основные инженерные 
расчеты для подбора оборудования 
в соответствии с технологическими 
регламентами и масштабом 
производства 

+ + + + + + + + + + + + 

 
 

 Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
13 

Раздел 
14 

Раздел 
15 

Раздел 
16 

Раздел 
17 

Раздел 
18 

Раздел 
19 

Раздел 
20 

Раздел 
21 

Раздел 
22 

Раздел 
23 

Раздел 
24 

Раздел 
25 

 ПК ПК              

1 

ПК-1. Способен осуществлять 
контроль соблюдения 
технологических параметров в 
пределах, утвержденных 
технологическим регламентом, 
принимать меры по устранению 
причин, вызывающих 
отклонение от норм 
технологического регламента, 
обеспечивать подготовку 
технологического 
оборудования к проверке и 
ремонту 

ПК-1.2. Способен проверять 
техническое состояние, проводить 
профилактические осмотры и 
обслуживание оборудования, 
включая подготовку к ремонтам. 
ПК-1.4. Способен анализировать 
техническую документацию, 
проводить основные инженерные 
расчеты для подбора 
оборудования в соответствии с 
технологическими регламентами и 
масштабом производства 

+ + + + + + + + + + + + + 

 
 



 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
Темы практических занятий по дисциплине 

 

 
 

8.2. Лабораторные занятия  
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 

изучаемого в дисциплине «Прикладная механика», позволяет освоить методы экспериментальных 
исследований, технику лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Часы 

1 8 Определение основных механических характеристик материалов 4 

2 11 Определение нормальных напряжений и деформаций в балке при изгибе 4 

3 17 Анализ работы болтового соединения 2 

4 18, 19 Изучение конструкций и определение параметров редукторов 2 

5 23 Изучение конструкций подшипников качения 2 

6 24 Изучение конструкций муфт 2 

  Всего: 16 
 

№ п/п № раздела дисциплины Темы практических занятий Часы 

1 1 Равновесие твердого тела под действием сходящейся системы 
 

1 
2 2 Равновесие твердого тела под действием произвольной 

   
2 

3 3 Равновесие твердого тела под действием пространственной 
  

2 
4 4 Кинематика точки 1 
5 5 Кинематика твердого тела 2 
6 6 Динамика точки и твердого тела 2 
7 8 Растяжение и сжатие 2 
8 10 Сдвиг, кручение 2 

9 11 Изгиб 2 
10 12 Сложное сопротивление 2 
11 16 Расчет сварных соединений 2 
12 17 Расчет резьбовых соединений 2 
13 18 Расчет зубчатых передач 2 
14 19 Расчет червячных передач 2 

15 20 Расчет ременных передач 1 
16 21 Расчет цепных передач 1 
17 22 Расчет валов 2 
18 23 Подбор подшипников качения 2 
  Всего 32 



8.3. Курсовой проект 
Не предусмотрен УП. 

 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает: 
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в 
базахWeb of Science, Scopus,  Chemical Abstracts, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче экзамена (5 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных 
средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 
час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 
работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 
анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных 
на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 



11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 
(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 
затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций 
при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
· ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
· участие в дискуссиях; 
· выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность 
сдачи. 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 
активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

· повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

· изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

· самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
· использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

· правильность выполнения задания; 
· аккуратность в оформлении работы; 
· использование специальной литературы; 
· своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.6. Реферат 

Не предусмотрен УП. 
 

11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных технических задач.  



2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. 
Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала 
зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через 
глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. 

Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание 
(порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач 
и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 
требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса 
обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 4 
лабораторные работы. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 
Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике 
безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 
2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 



готовности студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему 
установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 
принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы 
для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что 
и каким методом он будет измерять; 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 
неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 
дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и 
профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе протокола работы должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код 

учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются 
карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они 
выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в протокол. На расчетных страницах должны 
обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в 
одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы 
завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы: 

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
в) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в протоколе подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается 
зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», 
«выполнение» и «защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ 
преподаватель в журнале студента делает запись: «Все лабораторные работы, предусмотренные протоколом, 
выполнены и защищены», ставит подпись и дату. 
9. Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который 



проводил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого 
преподавателя на зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. 
кафедрой. 
2. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 
руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 
Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 
обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких 
громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и 
лишь затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, 
чтобы все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка 
вычисляемой величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, 
умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – 
число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 
обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 
самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 
увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 
ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 
откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом 
случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. 
В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются 
примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с 
несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении курса РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 4 (если 



специально не оговорено) лабораторных работ, указанных в протоколе. График работ студент получает за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 
пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 
отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории 
на кафедре, и каждый студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной 
работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы 
расчета погрешности, подробное описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной 
работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту 
возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в протоколе имеется описание текущей лабораторной работы: название работы, теоретическое 
введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 
принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для 
записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 

Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 

что и каким методом он будет измерять. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 
неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 
дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и 
профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе протокола работы должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код 

учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются 
карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они 
выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в протокол. На расчетных страницах должны 
обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в 
одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы 
завершается написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
в) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 
преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  



По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так 
и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 
с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация 
– очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги.  

 
11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 
а именно: 

· в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
· в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
· методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
· письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
· выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
· устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

 
№ 
п/п Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1 Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: Учеб. для втузов. - 
М.: Высш. шк., 1995. – 416 с. – 58 экз. 

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

2 Степин П.А. Сопротивление материалов: Учеб. для немашиностроит. 
спец. вузов. - М: Высш. шк., 1988. - 367 с. – 218 экз. 

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

3 Гузенков П.Г. Детали машин: Учеб. пособие для студентов втузов. – М.: 
Высш. школа, 1982. – 351 с. – 222 экз. 

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература 

 
№ 
п/п Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

1 

Цыцора В.Я., Суменков А.Л. Механика. Прикладная механика. Часть 
первая. Сопротивление материалов. Конспект лекций / ГОУ ВПО РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институт (филиал). 
Новомосковск, 2009. 92с. - 
http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=12824 

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

2 

Суменков А.Л., Цыцора В.Я. Детали машин: Конспект лекций / ФГБОУ 
ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. 
Менделеева», Новомосковский институт. Новомосковск, 2015. – 96 с. - 
http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=12822 

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

3 

Суменков А.Л., Зимин А.И., Бегова А.В. Прикладная механика, 
техническая механика, механика. Учебно-методическое пособие. Часть 
2. Под ред. А.Л. Суменкова / ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. 
Менделеева», Новомосковский институт (филиал). Новомосковск, 2018. 
- 73 с. – 40 экз. 

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

4 
Курсовое проектирование деталей машин: Учебное пособие / С.А. 
Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин, Г.М. Ицкович, В.П. Козинцов. – 
М.: ИНФРА - М, 2011. - 414 с. – 50 экз. 

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

5 

Лукиенко Л.В., Цыцора В.Я. Лабораторно-практические работы по 
прикладной механике. Учебное пособие / ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. 
Менделеева», Новомосковский институт (филиал). Новомосковск, 2010. 
- 80с. - http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=12826 

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 
 
12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  
 
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  
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=12824
http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=12822
http://moodle.nirhtu.ru/mod/resource/view.php?id=12826
http://www.openet.ru/


образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/  
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/ 

 
При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения освоения 

дисциплины:  
- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число вопросов - 40); 
- информационно-методические материалы: учебные и методические пособия по дисциплине; раздаточный 
материал к разделам лекционного курса; альбомы; 
- электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде (на странице 
учебных курсов кафедры). 
 

Учебно-наглядные пособия:  
Комплекты плакатов к разделам лекционного курса; наборы моделей по теоретической механике, 

сопротивлению материалов и деталям машин. 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Прикладная механика» проводятся в форме 

аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 
Наименование 

специальных помещений 
и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, аудитория 204 
«Лаборатория деталей 
машин» учебный корпус 
№4 (ул. Дружбы, 8) 

Комплекты учебной мебели, меловая доска, слайды, плакаты, лекции-
презентации для демонстрации с помощью проектора, комплект тестовых 
заданий. 
Стенды с образцами деталей машин, редукторы цилиндрические, червячные; 
конические, коробка передач; образцы подшипников качения, различных 
видов соединений. Установки: для определения критической частоты 
вращения вала, для определения КПД редуктора, испытания 
предохранительных муфт и др. 

Оборудование: 
1. Установка ДМ-22 
2. Установка ДМ-23 
3. Установка ДМ-24 
4. Копировальный маятник 
5. Лабораторная установка «Болт затянут» 
6. Установка ДМ-30 
7. Установка ДМ-38 
8. Установка ДМ-39 
9. Прибор ИД-62 — 2шт. 
Количество посадочных мест -24 

приспособлено 

Аудитории для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации, аудитория 
204 «Лаборатория 
деталей машин» учебный 
корпус №4 (ул. Дружбы, 
8)  

Комплекты учебной мебели, меловая доска, слайды, плакаты, лекции-
презентации для демонстрации с помощью проектора, комплект тестовых 
заданий. 
Стенды с образцами деталей машин, редукторы цилиндрические, червячные; 
конические, коробка передач; образцы подшипников качения, различных 
видов соединений. Установки: для определения критической частоты 
вращения вала, для определения КПД редуктора, испытания 
предохранительных муфт и др. 

Оборудование: 
1. Установка ДМ-22 
2. Установка ДМ-23 
3. Установка ДМ-24 
4. Копировальный маятник 
5. Лабораторная установка «Болт затянут» 
6. Установка ДМ-30 

приспособлено 

http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/


7. Установка ДМ-38 
8. Установка ДМ-39 
9. Прибор ИД-62 — 2шт. 
Количество посадочных мест -24. 

Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов 

Экран для проектора Drapen Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 
755 (монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; компьютер 
преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS Protess/ Athlok 64*2 6000 + / 4 
Gb; проектор - Hitachi CP - X 327 разрешение 1024*768; МФУ (принтер - 
копир - сканер) FS - 1035 MFP/ DP/ 

приспособлено 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 
Ноутбук ACER с оперативной памятью 504 МБ, жестким диском 1 ГБ; - с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. 

Сканер Epson Perfection 1670 - скорость сканирования (цветн.) ч\б 13 сек (А4, 300dpi); цв. 18 сек (А4, 300dpi); 
Ксерокс Canon FC 210 - копировальный аппарат максимальное разрешение -600x600 dpi, скорость копирования 

(стр/мин)- 4 стр/мин 
Проектор ACER - портативный, технология 1 x DLP, разрешение 800x600, проекционный коэффициент 1.95 ÷ 1.95: 

1 
Принтер НР LaserJet 1200 - максимальный формат: A4, скорость печати:14 стр/мин (ч/б А4), время выхода первого 

отпечатка:10 c (ч/б), максимальное разрешение для ч/б печати:1200x1200 dpi 
Экран на треноге Da-line – ширина экрана 1,85 м., высота 1,70 м. 
 
13.2. Программное обеспечение 
 
1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1 

Знает: 
- основополагающие понятия и методы статики, кинематики, расчетов на прочность и 
жесткость упругих тел, порядок расчета деталей оборудования химической 
промышленности. 
Умеет: 
- выполнять расчеты на прочность, жесткость и долговечность узлов и деталей 
химического оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие 
кинематические расчеты движущихся элементов этого оборудования 
Владеет: 
- методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей химического 
оборудования 

Устный опрос,  
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 2 

Знает: 
- основополагающие понятия и методы статики, кинематики, расчетов на прочность и 
жесткость упругих тел, порядок расчета деталей оборудования химической 
промышленности 
Умеет: 
- выполнять расчеты на прочность, жесткость и долговечность узлов и деталей 
химического оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие 
кинематические расчеты движущихся элементов этого оборудования 
Владеет: 
- методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей химического 
оборудования 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 3 

Знает: 
- основополагающие понятия и методы статики, кинематики, расчетов на прочность и 
жесткость упругих тел, порядок расчета деталей оборудования химической 
промышленности 
Умеет: 
- выполнять расчеты на прочность, жесткость и долговечность узлов и деталей 
химического оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие 
кинематические расчеты движущихся элементов этого оборудования 
Владеет: 
- методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей химического 
оборудования 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 4 

Знает: 
- основополагающие понятия и методы статики, кинематики, расчетов на прочность и 
жесткость упругих тел, порядок расчета деталей оборудования химической 
промышленности 
Умеет: 
- выполнять расчеты на прочность, жесткость и долговечность узлов и деталей 
химического оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие 
кинематические расчеты движущихся элементов этого оборудования 
Владеет: 
- методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей химического 
оборудования 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 5 

Знает: 
- основополагающие понятия и методы статики, кинематики, расчетов на прочность и 
жесткость упругих тел, порядок расчета деталей оборудования химической 
промышленности 
Умеет: 
- выполнять расчеты на прочность, жесткость и долговечность узлов и деталей 
химического оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие 
кинематические расчеты движущихся элементов этого оборудования 
Владеет: 
- методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей химического 
оборудования 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 



Раздел 6 

Знает: 
- системы и методы расчета типовых деталей и узлов машин, деталей оборудования 
химической промышленности 
Умеет: 
- выполнять расчеты на прочность, жесткость и долговечность узлов и деталей 
химического оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие 
кинематические расчеты движущихся элементов этого оборудования 
Владеет: 
- методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей химического 
оборудования 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 7 

Знает: 
- системы и методы расчета типовых деталей и узлов машин, деталей оборудования 
химической промышленности 
Умеет: 
- выполнять расчеты на прочность, жесткость и долговечность узлов и деталей 
химического оборудования при простых видах нагружения, а также простейшие 
кинематические расчеты движущихся элементов этого оборудования 
Владеет: 
- методами расчета деталей и узлов с учетом необходимых материалов 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 8 

Знает: 
- системы и методы расчета типовых деталей и узлов машин, деталей оборудования 
химической промышленности 
Умеет: 
- использовать методы расчета деталей и узлов машин химической промышленности 
Владеет: 
- методами расчета деталей и узлов с учетом необходимых материалов 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 9 

Знает: 
- системы и методы расчета типовых деталей и узлов машин, деталей оборудования 
химической промышленности 
Умеет: 
- использовать методы расчета деталей и узлов машин химической промышленности 
Владеет: 
- методами расчета деталей и узлов с учетом необходимых материалов 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 10 

Знает: 
- системы и методы расчета типовых деталей и узлов машин, деталей оборудования 
химической промышленности 
Умеет: 
- использовать методы расчета деталей и узлов машин химической промышленности 
Владеет: 
- методами расчета деталей и узлов с учетом необходимых материалов 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 11 

Знает: 
- системы и методы расчета типовых деталей и узлов машин, деталей оборудования 
химической промышленности 
Умеет: 
- использовать методы расчета деталей и узлов машин химической промышленности 
Владеет: 
- методами расчета деталей и узлов с учетом необходимых материалов 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 12 

Знает: 
- системы и методы расчета типовых деталей и узлов машин, деталей оборудования 
химической промышленности 
Умеет: 
- использовать методы расчета деталей и узлов машин химической промышленности 
Владеет: 
- методами расчета деталей и узлов с учетом необходимых материалов 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 13 

Знает: 
- системы и методы расчета типовых деталей и узлов машин, деталей оборудования 
химической промышленности 
Умеет: 
- использовать методы расчета деталей и узлов машин химической промышленности 
Владеет: 
- методами расчета деталей и узлов с учетом необходимых материалов 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 



Раздел 14 

Знает: 
- системы и методы расчета типовых деталей и узлов машин, деталей оборудования 
химической промышленности 
Умеет: 
- использовать методы расчета деталей и узлов машин химической промышленности 
Владеет: 
- методами расчета деталей и узлов с учетом необходимых материалов 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 15 

Знает: 
- типовые детали и узлы машин, детали оборудования химической промышленности 
Умеет: 
- проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и 
текущий ремонт оборудования 
Владеет: 
- методами расчета деталей и узлов с учетом необходимых материалов 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 16 

Знает: 
- типовые детали и узлы машин, детали оборудования химической промышленности 
Умеет: 
- проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и 
текущий ремонт оборудования 
Владеет: 
- навыками подготовки оборудования к ремонту и приёма оборудования из ремонта 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 17 

Знает: 
- типовые детали и узлы машин, детали оборудования химической промышленности 
Умеет: 
- проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и 
текущий ремонт оборудования 
Владеет: 
- навыками подготовки оборудования к ремонту и приёма оборудования из ремонта 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 18 

Знает: 
- типовые детали и узлы машин, детали оборудования химической промышленности 
Умеет: 
- проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и 
текущий ремонт оборудования 
Владеет: 
- навыками подготовки оборудования к ремонту и приёма оборудования из ремонта 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 19 

Знает: 
- типовые детали и узлы машин, детали оборудования химической промышленности 
Умеет: 
- проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и 
текущий ремонт оборудования 
Владеет: 
- навыками подготовки оборудования к ремонту и приёма оборудования из ремонта 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 20 

Знает: 
- типовые детали и узлы машин, детали оборудования химической промышленности 
Умеет: 
- проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и 
текущий ремонт оборудования 
Владеет: 
- навыками подготовки оборудования к ремонту и приёма оборудования из ремонта 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 21 

Знает: 
- типовые детали и узлы машин, детали оборудования химической промышленности 
Умеет: 
- проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и 
текущий ремонт оборудования 
Владеет: 
- навыками подготовки оборудования к ремонту и приёма оборудования из ремонта 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 



Раздел 22 

Знает: 
- типовые детали и узлы машин, детали оборудования химической промышленности 
Умеет: 
- проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и 
текущий ремонт оборудования 
Владеет: 
- навыками подготовки оборудования к ремонту и приёма оборудования из ремонта 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 23 

Знает: 
- типовые детали и узлы машин, детали оборудования химической промышленности 
Умеет: 
- проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и 
текущий ремонт оборудования 
Владеет: 
- навыками подготовки оборудования к ремонту и приёма оборудования из ремонта 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 24 

Знает: 
- типовые детали и узлы машин, детали оборудования химической промышленности 
Умеет: 
- проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и 
текущий ремонт оборудования 
Владеет: 
- навыками подготовки оборудования к ремонту и приёма оборудования из ремонта 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

Раздел 25 

Знает: 
- типовые детали и узлы машин, детали оборудования химической промышленности 
Умеет: 
- проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и 
текущий ремонт оборудования 
Владеет: 
- навыками подготовки оборудования к ремонту и приёма оборудования из ремонта 

Устный опрос, 
Оценка выполнения 
домашних заданий, 
Оценка выполнения 
индивидуальных 
заданий 

 
 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  
Б1.В.01 Прикладная механика 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 6 / 216. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина 
изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б1.В.01 Прикладная механика относится к Части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Математика», «Физика», «Материаловедение и защита от 
коррозии», «Инженерная графика» и является основой для дисциплины: «Основы проектирования и 
оборудование предприятий по переработке полимеров». 
3. Цель и задачи изучения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
ПК-1: Способен осуществлять контроль соблюдения технологических параметров в пределах, утвержденных 
технологическим регламентом, принимать меры по устранению причин, вызывающих отклонение от норм 
технологического регламента, обеспечивать подготовку технологического оборудования к проверке и ремонту. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- изучение законов статики и механического движения материальных тел в пространстве, основ прочности, 
жесткости и устойчивости элементов конструкций; 
- освоение общих принципов построения моделей и алгоритмов расчетов для использования типовых изделий 
машиностроения с учетом их главных критериев работоспособности; 
- ознакомление с основными конструкционными материалами, их механическими характеристиками 
эксплуатационными свойствами, методами получения заготовок и деталей; 
- применение полученных знаний для решения конкретных задач; 
- изучение конструкций и принципов работы деталей машин. 

4. Содержание дисциплины  

Статика твердого тела. Система сходящихся сил. Произвольная плоская система сил. Пространственная система 
сил. Кинематика точки. Кинематика твёрдого тела. Динамика точки и твёрдого тела. Основы расчёта типовых 
элементов конструкций. Растяжение-сжатие. Геометрические характеристики сечений. Сдвиг, кручение. Изгиб. 
Сложное сопротивление. Усталостная прочность материалов. Устойчивость сжатых стержней. Основы 
проектирования и расчёта деталей машин. Сварные соединения. Резьбовые соединения. Зубчатые передачи. 
Червячные передачи. Ременные передачи. Цепные передачи. Валы и оси. Подшипники. Муфты. Основы 
конструирования. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций: 
Знать:  
- основополагающие понятия и методы статики, кинематики, расчетов на прочность и жесткость упругих тел, 
порядок расчета деталей оборудования химической промышленности; 
- системы и методы расчета типовых деталей и узлов машин, деталей оборудования химической 
промышленности; 
- типовые детали и узлы машин, детали оборудования химической промышленности. 
Уметь: 
- выполнять расчеты на прочность, жесткость и долговечность узлов и деталей химического оборудования при 
простых видах нагружения, а также простейшие кинематические расчеты движущихся элементов этого 
оборудования; 
- использовать методы расчета деталей и узлов машин химической промышленности; 
- проверять техническое состояние, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт 
оборудования. 
Владеть: 
- методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей химического оборудования; 
- методами расчета деталей и узлов с учетом необходимых материалов; 
- навыками подготовки оборудования к ремонту и приёма оборудования из ремонта. 



6. Виды учебной работы и их объем 
 

Вид учебной работы Всего Семестр № 
5 6 

з.е. ак. час. з.е. ак. час. з.е. ак. час. 
Общая трудоемкость дисциплины 6 216 3 108 3 108 
Контактная работа - аудиторные занятия 2,71 97,8 1,34 48,4 1,37 49,4 
В том числе:       
Лекции 1,33 48 0,67 24 0,67 24 
Практические занятия (ПЗ) 0,89 32 0,44 16 0,44 16 
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 0,22 8 0,22 8 
Самостоятельная работа (всего): 2,3 82,6 1,66 59,6 0,64 23 
Расчетно-графические работы (РГЗ) 0,67 24 0,33 12 0,33 12 
Проработка лекционного материала 1,02 36,6 1,02 36,6   
Подготовка к лабораторным работам 0,44 16 0,22 8 0,22 8 
Подготовка к контрольным пунктам  0,17 6 0,08 3 0,08 3 
Формы контроля  Зачет с оценкой Экзамен 
Контактная работа (промежуточная 
аттестация – зачет с оценкой) 0,01 0,4 0,01 0,4   

Экзамен 0,01 0,4   0,01 0,4 
Консультация перед экзаменом 0,03 1   0,03 1 
Контроль (подготовка к экзамену) 0,99 35,6   0,99 35,6 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

учетом изменений и дополнений);  
- Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 №245; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.02.2021 г. № 83 «О 
внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования - бакалавриат по направлениям подготовки»; 

- 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); 

- Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

- Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

- Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 
Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология», направленность 
(профиль) «Технология электрохимических производств», утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 954 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 г., регистрационный № 59425), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технологии неорганических, керамических и 
электрохимических производств» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
 

Область применения программы 
 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология», направленность (профиль) Технология и 
переработка полимеров», «Технология электрохимических производств», «Химическая технология 
органических веществ», «Химическая технология неорганических веществ» (уровень бакалавриата), 
соответствующей требованиям ФГОС ВО 18.03.01 «Химическая технология», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 1005 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.08.2016 г. № 43476) 

 
 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций, связанных с готовностью  
использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для 
решения задач профессиональной деятельности и способностью обосновывать и принимать 
технические решения при выборе технологических операций в ходе разработки технологических 
процессов, учитывать экологические последствия применения конкретных технологий и технических 
средств 

Задачи дисциплины: 
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- дать основные сведения по важнейшим конструкционным и функциональным материалам, их 
составам, свойствам способам обработки. 
- ознакомить с некоторыми методами исследования материалов и определения их свойств 
- раскрыть физико-химическую сущность взаимодействия основных конструкционных материалов с 
окружающей средой, ознакомить с теоретическими основами коррозии и защиты металлов (сплавов), 
привить навыки анализа, исследования, прогнозирования коррозионных процессов и разработки 
мероприятий по защите металлоконструкций от коррозии.  
- формирование у обучающихся системы знаний по обоснованию и выбору конструкционных 
материалов и защите их от коррозии в конкретных условиях. 

                                                                                              
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.02 «Материаловедение и защита от коррозии» относится к вариативной части 
блока 1 Дисциплины (модули). 

Дисциплина базируется на результатах изучения дисциплин естественнонаучного и 
профессионального циклов: математики, физики, общей и неорганической химии, органической 
химии, физической химии; кристаллографии, прикладной механики, общей химической технологии; 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 
Наименование 

категории 
(группы)  ПК 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикаторов 
достижений компетенций 

 
профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способен принимать технические 
решения при разработке технологических 
процессов, их проведения в рамках 
регламентов, выявлять и устранять отклонения, 
выбирать технические средства для измерения 
базовых параметров техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом экологических аспектов. 

ПК-2.2 Способен обосновывать и 
принимать технические решения при 
выборе технологических операций в ходе 
разработки технологических процессов, 
учитывать экологические последствия 
применения конкретных технологий и 
технических средств. 

ПК-5 Способен осуществлять проведение работ 
по обработке и анализу научно-технической 
информации и результатов исследований, 
выполнять эксперименты и оформлять 
результаты исследований и разработок, 
готовность осуществлять подготовку 
документации, проектов планов и программ 
проведения отдельных этапов работ 

ПК-5.3 Готов использовать знание свойств 
химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения 
задач профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и 
наименование ПК 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 

Выполнение 
фундаментальных и 
прикладных работ 
поискового, 
теоретического и 
экспериментального 
характера с целью 

Химическое, 
химико-
технологическое 
производство; 

Сквозные виды 
профессиональной 

ПК-5 
     Способен 

осуществлять 
проведение работ по 
обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 

ПК-5.3 

Готов использовать 
знание свойств 
химических 
элементов, 
соединений и 

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам направления 
подготовки на рынке 
труда, обобщение 
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определения 
технических 
характеристик 
новой техники, а 
также комплекса 
работ по разработке 
технологической 
документации. 

деятельности в 
промышленности 
(в сфере 
организации и 
проведения 
научно-
исследовательских 
и опытно-
конструкторских 
работ в области 
химического и 
химико-
технологического 
производства). 

результатов 
исследований, 
выполнять 
эксперименты и 
оформлять 
результаты 
исследований и 
разработок, 
готовность 
осуществлять 
подготовку 
документации, 
проектов 
планов и программ 
проведения 
отдельных этапов 
работ 

материалов на их 
основе для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

зарубежного опыта, 
проведения консультаций 
с ведущими 
работодателями, 
объединениями 
работодателей отрасли, в 
которой востребованы 
выпускники в рамках 
направления подготовки. 

Профессиональный 
стандарт 19.002 
«Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
19.12.2014 № 926 н, 

Обобщенная трудовая 
функция. А. Проведение 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских 
разработок по отдельным 
разделам темы. A/02.5. 
Осуществление выполнения 
экспериментов и 
оформления результатов 
исследований и разработок 
(уровень квалификации - 5). 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  
основные характерные свойства соединений и материалов; процессы формирования структуры из 

жидкого состояния, фазовые и структурные превращения, основы анализа диаграмм состояния 
двухкомпонентных систем; физико-химическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях их 
производства и эксплуатации; способы  получения характеристик материалов заданного уровня; основы выбора 
материалов, стойких при заданных условиях эксплуатации; концепцию комплексного обеспечения защиты 
материалов от коррозии, методы контроля коррозии металлоконструкций. 
 
 Уметь:  

применять знания и информацию о свойствах материалов для решения профессиональных задач; 
классифицировать конструкционные и функциональные материалы по их обозначению; устанавливать 
коррозионные и другие свойства сталей по их составу;  рассчитывать основные характеристики коррозионного 
процесса определять виды коррозии; с учетом характера коррозионного  воздействия окружающей среды 
обоснованно выбирать конструкционные материалы, защитные покрытия и другие приемы и методы защиты от 
преждевременного  разрушения. 
 
 Владеть:       

навыками анализа структуры и фазового состава металлов и сплавов; методиками подготовки объектов 
для металлографических и структурных исследований; техникой и методами  коррозионно-электрохимических 
исследований; способностью анализа результатов коррозионных испытаний для оценки коррозионной стойкости 
материалов и  прогнозирования характеристик коррозионных процессов; способностью принятия  конкретных 
технических решений по выбору конструкционных и функциональных материалов и методами их 
антикоррозионной защиты  с учетом экологических последствий их применения. 
 

 

 



5 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3 зачетные единицы (з.е.). Дисциплина 

изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
 

Вид учебной работы  
Объем в том числе в форме 

практической подготовки 
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 81    
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,34 48,2 36,15 

   

Лекции 0,89 32 24    
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 12    
Контактная работа – промежуточная 
аттестация 

0,01 0,2 0,15    

Самостоятельная работа 1,66 59,8 44,74    
Форма (ы) контроля:  Зачет 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

 

   Лекции 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

 

Прак. 
занятия 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

 

Лаб. 
   работы 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

 

Сам. 
работа 

1 Введение. Общие сведения о строении 
металлов. 7,8  2  - -   5,8 

2 Строение металлических сплавов и их 
свойства.  

8 
(12)  2  - - (4)  6 

3 Основные конструкционные материалы 10  4  - -   6 

4 Термическая и химико-термическая 
обработка металлов и сплавов 6  2  - - 4  4 

5 Неметаллические и композиционные 
материалы 6  2  - -   4 

6 Основы теории коррозии металлов 24  10  - - 4  10 

7 Коррозия металлов в природных и 
промышленных условиях 14  4  - -   10 

8 Методы защиты металлоконструкций от 
коррозии 

 24 
 (20)  4  - - 8(4)  12 

9 
Методы исследования, испытания и 
контроля металлических материалов и 
коррозионных процессов 
 
 
 

8 
(10)  2  - - (4)  6 

 Промежуточная аттестация (зачет) 0,2         

 ИТОГО 108  32    16  59,8 

* Студенты выполняют две лабораторных работы ( по 4 часа) согласно маршрутному листу                                                                                            
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6.2. Содержание разделов дисциплины  

№  Название раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Общие 
сведения о строении 
металлов 

Введение. Роль материала и его характеристик в обеспечении нормальной эксплуатации изделий. 
Определение термина «коррозия металлов». Аспекты значимости коррозии и защиты металлов. Задачи 
и структура курса Объект изучения – конструкционные материалы для химической и смежных отраслей 
промышленности. Задачи курса – изучение строения и свойств конструкционных материалов, 
химического воздействия на них технологической и окружающей среды, защита от этих воздействий, 
использование конструкционных материалов в химических и смежных отраслях промышленности. 
Основные понятия о механических, физических, химических, технологических  и об эксплуатационных 
характеристиках материалов и методах их определения. Микро- и макроанализ. Фрактография. 
Классификация материалов. 

2 Строение металлических 
сплавов и их свойства.  
 
 
 
 
 

Кристаллические и аморфные материалы. Строение кристаллических материалов: кристаллическая 
решетка, типы элементарных ячеек. Типы связей и кристаллические структуры. Строение и свойства 
сложных фаз в сплавах: твердые растворы, промежуточные фазы. Строение и свойства реальных 
кристаллов: точечные, линейные и поверхностные дефекты кристаллической структуры. Влияние 
дефектов кристаллической структуры на свойства материалов. Основы процесса кристаллизации: 
термодинамика процесса, формы кристаллов, строение слитков. Типовые диаграммы состояния 
бинарных сплавов. Диаграммы «состав-свойство». Прогнозирование свойств сплавов: правило 
Курнакова и Бочвара. . 

3 Основные 
конструкционные 
материалы 

а  Классификация конструкционных материалов: - по применению (химические аппараты и машины, 
трубопроводы, элементы измерительной и управляющей аппаратуры, несущие и строительные 
конструкции); -. по назначению (конструкционные, прокладочные, защитные);      - по природе 
(металлы и сплавы черные и цветные, силикатные, на основе высокомолекулярных соединений). 
Классификация воздействий на конструкционные материалы:  - виды воздействий (механические, 
физические, химические);   - характер воздействий (механические напряжения от воздействия 
технологической и окружающей среды, поверхностное химическое взаимодействие с технологической 
и окружающей средой, эрозия).Эксплуатационные, физические, технологические, химические  свойства 
конструкционных материалов.  
Конструкционные материалы на основе железа. Аллотропические превращения железа. Фазовые 
состояния системы «железо-углерод».  Диаграмма состояния «железо-цементит». Влияние примесей на 
свойства сталей. Углеродистые стали: классификация, маркировка, свойства, применение. 
Легированные стали: влияние легирующих добавок на полиморфизм железа.  Классификация, 
маркировка, свойства, применение легированных сталей.  Легированные стали с особыми свойствами: 
коррозионностойкие, жаропрочные и др. 
Чугуны: классификация, маркировка, свойства, применение.  
Цветные металлы: алюминий, магний, медь, титан, никель, хром, свинец и др. и их сплавы. Тугоплавкие 
металлы. Материалы, получаемые методом порошковой металлургии. Их физические, химические, 
механические свойства; области применения. .   

4 Термическая и химико-
термическая обработка 
металлов и сплавов 
 

Теория термической обработки стали. Отжиг, нормализация, закалка, отпуск. Технология термической 
обработки. Режимные параметры термической обработки. Термическая обработка цветных сплавов. 
Химико-термическая обработка сталей и сплавов.  

5 Неметаллические и 
композиционные 
материалы 

  Общие сведения о неметаллических материалах. Полимерные материалы.  Пластмассы, их составы, 
свойства. Материалы силикатной технологи.и Резиновые материалы. Неорганические материалы.  
Композиционные материалы. Основные представления о композиционных материалах. Упрочняющее 
действие порошковых и волокнистых наполнителей. Типы композиционных материалов: на основе 
полимерной матрицы (стеклопластики, органопластики, углепластики); на основе металлической 
матрицы; на основе керамической матрицы; углерод-углеродные композиционные материалы. 
Основные характеристики и области применения композиционных материалов.  
        Использование неметаллических материалов в химических технологиях  и смежных отраслях 
промышленности. 

6 Основы теории коррозии 
металлов 

Классификация коррозионных процессов. Оценка скорости коррозии. Качественные и 
количественные показатели коррозии. Оценка коррозионной стойкости металлов и сплавов. 
Стандартизация в области коррозии и защиты металлов. Единая система защиты от коррозии и 
старения (ЕСЗКС)  
Химическая коррозия. Термодинамика и кинетика газовой коррозии Механизм окисления и 
законы роста оксидных плёнок. Защитные свойства плёнок. Условие сплошности пленок на 
металлах. Жаростойкость и жаропрочность металлов и сплавов. Коррозия в неэлектролитах. 
Влияние внутренних и внешних факторов на скорость химической коррозии. 
Электрохимическая коррозия. Процессы, протекающие на границе металл – электролит. 
Электродные потенциалы металлов и их измерение. Обратимое взаимодействие: ток обмена, 
равновесный электродный потенциал, уравнение Нернста. Необратимое взаимодействие. Неравновесный 
электродный потенциал. Сопряжённые реакции. Электрохимическая коррозия, как неравновесный процесс 
анодного растворения металла и катодного восстановления окислителя. Коррозионный (стационарный) 
потенциал.  
Термодинамика электрохимической коррозии. Кинетика электрохимической коррозии. Стадийность 
электродных процессов. Влияние потенциала на скорость электродных процессов. Явление поляризации и 
поляризационные кривые. Особенности электрохимической коррозии.  
Диаграмма коррозии. Контролирующий фактор. Катодные процессы при электрохимической коррозии. 
Катодные процессы при восстановлении кислорода и ионов.  

7 Коррозия металлов в 
природных и 
промышленных условиях 

Атмосферная коррозия. Механизм атмосферной коррозии, контролирующие факторы. Фазовые и 
адсорбционные слои влаги. Влияние загрязнений атмосферы, влажности и температуры на скорость атмосферной 
коррозии.  Почвенная коррозия металлов. Морская коррозия металлов. Некоторые случаи газовой коррозии: 
обезуглероживание стали, водородная коррозия, карбонильная коррозия, сернистая коррозия, коррозия в среде хлора 
и хлористого водород. 
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8 

Методы защиты  
металлоконструкций от 
коррозии 

Применение коррозионностойких конструкционных материалов.  
Защита от коррозии изменением состава среды: удаление агрессивного компонента 

(создание защитных атмосфер) и введение замедлителей коррозии. Механизм действия 
ингибиторов. Анодные и катодные ингибиторы. Смешанные ингибиторы. Летучие ингибиторы. 
Условия и области применения ингибиторов коррозии.  

Защита от коррозии покрытиями. Неметаллические покрытия органического и 
неорганического происхождения. Консервация металлических изделий. Металлические 
покрытия. Классификация металлических покрытий по механизму защитного действия 
(анодные и катодные) и по методам их нанесения (гальванические, термодиффузионные, 
горячие, металлизационные, плакированные). Области применения металлических покрытий, 
их коррозионная стойкость и защитная способность. Покрытия, получаемые химической и 
электрохимической обработкой металлической поверхности (оксидирование, фосфатирование, 
никелирование и др.).  

Электрохимическая защита от коррозии. Катодная и протекторная защита. Анодная 
защита (Кислородная защита). Применение электрохимической защиты.  
Рациональное конструирование. Комплекс противокоррозионных мероприятий, как наиболее 
эффективный и надёжный способ защиты от коррозии.  
Основные подходы к выбору конструкционных материалов и методов их защиты от 
коррозии в условиях химических производств. 
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Методы исследования, 
испытания и контроля 
металлических 
материалов и 
коррозионных процессов 

Классификация, цели, характеристика методов испытания и контроля металлических 
материалов и коррозионных процессов. Лабораторные методы: электрохимические (метод 
поляризационных кривых, метод поляризационного сопротивления, потенциометрический 
метод), аналитические (химические и физико-химические методы), металлографический, 
гравиметрический, волюмометрический, радиометрический; методы исследования состава и 
состояния поверхности. Методы испытания коррозионной стойкости и защитной способности 
гальванических покрытий. Методы контроля коррозионного состояния машин и аппаратов в 
промышленности. Коррозионный мониторинг. 

 
6.3. Тематический план практических занятий  - проведение практических занятий учебным планом не 
предусмотрено. 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

№ В результате освоения дисциплины 
студент должен: 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

Раздел 
7 

Раздел 
8 

Раздел 
9 

 Знать:           

1 основные характерные свойства 
соединений и материалов;  

+ + + + + + + +  

2 

процессы формирования структуры 
из жидкого состояния, фазовые и 
структурные превращения; основы 
анализа диаграмм состояния 
двухкомпонентных систем; 

 + + +      

3 

физико-химическую сущность 
явлений, происходящих в 
материалах в условиях их 
производства и эксплуатации;  

 +  + + + + + + 

4 способы  получения характеристик 
материалов заданного уровня; 

+ + + +  + + +  

5 
основы выбора материалов, стойких 
при заданных условиях 
эксплуатации; 

+  +  + + + +  

6 

концепцию комплексного 
обеспечения защиты материалов от 
коррозии, методы контроля 
коррозии металлоконструкций. 
 

 +    + + + + 

 Уметь:          

1 
применять знания и информацию о 
свойствах материалов для решения 
профессиональных задач; 

+ + + + + + + + + 

2 

классифицировать 
конструкционные и 
функциональные материалы по их 
обозначению; 

  +    + +  

3 
устанавливать коррозионные и 
другие свойства сталей по их 
составу;   

  +   + + + + 
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4 

рассчитывать основные 
характеристики коррозионного 
процесса определять виды 
коррозии; 

     + + + + 

5 

с учетом характера коррозионного 
воздействия окружающей среды 
обоснованно выбирать 
конструкционные материалы, 
защитные покрытия и другие 
приемы и методы защиты от 
преждевременного  разрушения. 

  +  + + + + + 

 Владеть:          

 
навыками анализа структуры и 
фазового и фазового состава 
металлов и сплавов; 

 + +       

 

методиками подготовки объектов 
для металлографических и 
структурных исследований; 
техникой и методами  коррозионно-
электрохимических исследований; 

  +   +  + + 

 

способностью анализа результатов 
коррозионных испытаний для 
оценки коррозионной стойкости 
материалов и  прогнозирования 
характеристик коррозионных 
процессов;  

     + + + + 

 

- навыками творческого обобщения 
полученных знаний, конкретного и 
объективного изложения своих 
знаний в письменной и устной 
форме. 

+ + + + + + + + + 

 

способностью принятия  
конкретных технических решений 
по выбору конструкционных и 
функциональных материалов и 
методами их антикоррозионной 
защиты  с учетом экологических 
последствий их применения. 
 

+ + + + + + + + + 

 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами их 
достижения: 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 
компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

Раздел 
7 

Раздел 
8 

Раздел 
9 

      ПК-2 Способен 
принимать 
технические 
решения при 
разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в 
рамках 
регламентов, 
выявлять и 
устранять 
отклонения, 
выбирать 
технические 
средства для 
измерения 
базовых 
параметров 
техпроцесса, 

ПК-2.2 Способен 
обосновывать и 
принимать 
технические 
решения при выборе 
технологических 
операций в ходе 
разработки 
технологических 
процессов, 
учитывать 
экологические 
последствия 
применения 
конкретных 
технологий и 
технических 
средств. 

+ + + + + + + + + 
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сырья, продукции 
с учетом 
экологических 
аспектов. 
  ПК-5 Способен 
осуществлять 
проведение работ 
по обработке и 
анализу научно-
технической 
информации и 
результатов 
исследований, 
выполнять 
эксперименты и 
оформлять 
результаты 
исследований и 
разработок, 
готовность 
осуществлять 
подготовку 
документации, 
проектов 
планов и 
программ 
проведения 
отдельных этапов 
работ 

ПК-5.3 
Готов использовать 
знание свойств 
химических 
элементов, 
соединений и 
материалов на их 
основе для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

+ + + + + + + + + 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в 
дисциплине «Мат ериаловедение и защит а от  коррозии», позволяет освоить методы экспериментальных 
исследований, технику лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

час. 
1 1,2,3 Микроструктура углеродистых сталей и чугунов. 4 
2 2 Термический анализ сплавов 4 

3 4 Методы поверхностного упрочнения с повышением коррозионной 
стойкости 4 

4.  3 Получение медного порошка электролизом. Влияние условий 
электрокристаллизации на формирование  структуры металла 4 

5.  3 Изучение свойств порошковых материалов 4 

6.  3 Получение (рафинирование)  металлов методом электролиза водных 
растворов солей 4 

4. 6,8,9 
Исследование природы электродных потенциалов металлов. 
Определение анодных и катодных участков на корродирующей 
поверхности металла 

4 

5 6,8,9 Исследование коррозионных процессов методом поляризационного 
сопротивления 4 

6 6,8,9 Исследование коррозии металлов в кислых средах волюмометрическим 
методом. 4 

7 7,8 Ингибиторы кислотной коррозии стали. 4 
8 7,8 Защита от коррозии нанесением  металлопокрытий 4 

9 7,8 Электрохимическая катодная защита внешним током. 4 
10 7,8 Протекторная защита стали. 4 

Примечание: в соответствии с рабочей программой студенты выполняют четыре  лабораторные работы по маршруту,  
согласованному с преподавателем  
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9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 
предусматривает: 

- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 
системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в базахWeb of Science, Scopus,  
Chemical Abstracts, РИНЦ; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче ит огового т ест ирования (6 семестр) и лабораторного практикума (6 семестр) по 
дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам 
надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 
являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 
час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 
Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 
работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 
анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на 
основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
11.3. Лабораторные работы  
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных работах 

проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных работ, 
достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

11.4. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 

самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
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• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 
данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 
• правильность расчета лабораторной работы; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы. 

 
11.6. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 

применять принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-химических задач.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 
примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна 
быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных 
дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении 
лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 
наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты 
лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 4 лабораторных работы, 
указанных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока. Маршрутный лист выдается студенту за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый студент 
в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в 
лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 
2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 

студента. 
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Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему установки, 
рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические 
характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение работать 
с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую тетрадь) или не 
подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 
методом он будет измерять; 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 

возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 
время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться 
услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не предусмотрено 

методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи 
делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; 
графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие 
формулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же страницах 
производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается 
зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» и 
«защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента делает 
запись: «Все лабораторные работы, предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит подпись и дату. 
9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. Правила ведения журнала 
преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 
«защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 
2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных 
работ пишется «нб». 
3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 
2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале учета 
выполненных студентами лабораторных работ. 
С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему 
занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  
3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия с 
группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной неделе, 
зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 
4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 
руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 
11.7. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. Не 
оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По подготовке к лабораторному практикуму 
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1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
курса РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 4 (если специально не 
оговорено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за неделю до начала 
лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 
которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 
пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной 
установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные 
вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 
студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей лабораторной  работы: 
название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; 
перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 
таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 
работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 

методом он будет измерять; 
в) отсутствует белый халат. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя допущенные 
недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 
время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все записи 
делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера; 
графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. На 
расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и 
физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы 
завершается написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за 
«допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, 
журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 
содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 
доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное 
воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 
изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной 
работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
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реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 
проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит различные 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
 
а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
 Пейсахов  А.М., Кучер А.М, Материаловедение и технология        
конструкционных материалов.-Сп-б: Издательство Михайлова, 2005.- 
416 с.  

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

Арзамасов Б.Н., Макарова В.Н., Мухин Г.Г. и др. Материаловедение. - 
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001.- 648 с.   

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

       Семенова И.В., Флорианович Г.И., Хорошилов А.В.                                              
Коррозия и защита от коррозии/ Под ред. И.В. Семеновой.-М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2002.-336 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

        Семенова И.В., Флорианович Г.М., Хорошилов А.В.                                          
«Коррозия и защита от коррозии» / Под ред. И.В. Семеновой – М.: 
ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 336 с. 

http://galvanicrus.ru/files/?corrosion_20
02.djvu   

Жук Н.П. Курс теории коррозии и защиты металлов.2-е изд. стереотип. 
перепеч.с изд.1976г.-М.: ООО М:ООО ТИД «Альянс», 2006.-472 с 

Библиотека НИ РХТУ Да 
Жук Н.П.Курс теории коррозии и защиты металлов.2-е изд. стереотип. 
перепеч.с изд.1976г.-М.: ООО М:ООО ТИД «Альянс», 2006.-472 с 

http://galvanicrus.ru/files/?zhuk_corrosi
on-76.djvu   

 

http://galvanicrus.ru/files/?corrosion_2002.djvu
http://galvanicrus.ru/files/?corrosion_2002.djvu
http://galvanicrus.ru/files/?corrosion_2002.djvu
http://galvanicrus.ru/files/?corrosion_2002.djvu
http://galvanicrus.ru/files/?zhuk_corrosion-76.djvu
http://galvanicrus.ru/files/?zhuk_corrosion-76.djvu
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б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 
            Евстратова Н.Н., Компанеец В.Т., Сухарникова В.А.                            

Материаловедение. - Ростов–на-Дону: Феникс, 2006.-268 с.- (Высшее 
образование)  

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

Медведев Г.И., Жиркова Ю.Н. Сборник тестовых задач по дисциплине 
Материаловедение.Технология конструкционных материалов: учебное 
пособие/РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский ин-т; 
Новомосковск,  2011.- 88 с. 

Библиотека НИ РХТУ  

Да 

Немов В.А., Хоришко Б.А., Иванова О.В. и др.Коррозия и защита 
металлов: учебное пособие.- Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. Гос. Ун-та, 
2015.-161 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
http://cp.nirhtu.ru/ssf/s/readFile/folderE
ntry/45815/4028818d6860c6740168754
6c19c0030/1548155797000/lastView/%
D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%
D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%
20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%
D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%
20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%
B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0
%B2-2015.pdf  

Да 

 
 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.  
Научно-технические журналы: 

 
 
12.3  Информационно-образовательные ресурсы, профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы 

 
При освоении дисциплины студенты должны использовать следующие информационно-образовательные ресурсы, 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные 

ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 
26.09.2023г. по 25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

2. - Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-
7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

4. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. Консалтинговый 
центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openet.ru 

5.  Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/ 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/ 

7. Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева https://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html  
8. Электронная библиотека учебных материалов по химии CheemNet     
9. www.chem.msu.ru/rus/handbook/redox/welcome.html  
10. Материаловедение  http://www.materialscience.ru/subjects/materialovedenie/knigi/   
11. Издательство «Наука и Технологии» http://www.nait.ru/     
12. Информационный портал «Все о коррозии» https://www.okorrozii.com/   

 
При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения освоения 

дисциплины:  
- компьютерные презентации интерактивных лекций  (общее число слайдов - 125); 
- банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число вопросов - 50). 
- методические указания для выполнения лабораторных работ. 

http://cp.nirhtu.ru/ssf/s/readFile/folderEntry/45815/4028818d6860c67401687546c19c0030/1548155797000/lastView/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2015.pdf
http://cp.nirhtu.ru/ssf/s/readFile/folderEntry/45815/4028818d6860c67401687546c19c0030/1548155797000/lastView/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2015.pdf
http://cp.nirhtu.ru/ssf/s/readFile/folderEntry/45815/4028818d6860c67401687546c19c0030/1548155797000/lastView/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2015.pdf
http://cp.nirhtu.ru/ssf/s/readFile/folderEntry/45815/4028818d6860c67401687546c19c0030/1548155797000/lastView/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2015.pdf
http://cp.nirhtu.ru/ssf/s/readFile/folderEntry/45815/4028818d6860c67401687546c19c0030/1548155797000/lastView/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2015.pdf
http://cp.nirhtu.ru/ssf/s/readFile/folderEntry/45815/4028818d6860c67401687546c19c0030/1548155797000/lastView/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2015.pdf
http://cp.nirhtu.ru/ssf/s/readFile/folderEntry/45815/4028818d6860c67401687546c19c0030/1548155797000/lastView/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2015.pdf
http://cp.nirhtu.ru/ssf/s/readFile/folderEntry/45815/4028818d6860c67401687546c19c0030/1548155797000/lastView/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2015.pdf
http://cp.nirhtu.ru/ssf/s/readFile/folderEntry/45815/4028818d6860c67401687546c19c0030/1548155797000/lastView/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2015.pdf
http://cp.nirhtu.ru/ssf/s/readFile/folderEntry/45815/4028818d6860c67401687546c19c0030/1548155797000/lastView/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2-2015.pdf
https://urait.ru/
https://znanium.com/
http://www.openet.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.chem.msu.ru/rus/handbook/redox/welcome.html
http://www.materialscience.ru/subjects/materialovedenie/knigi/
http://www.nait.ru/
https://www.okorrozii.com/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Материаловедение и защита от коррозии» 

проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 
доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 
Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, 
аудитория 313 учебный 
корпус №1 (ул.Трудовые 
резервы, 29). 

Комплекты учебной мебели,  мультимедийное оборудование, 
демонстрационные материалы. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 358  

приспособлено  

Аудитории для проведения 
лабораторных и 
практических занятий, для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, для  
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации, аудитория 116, 
корпус 2 (ул. Дружбы, 8.) 
аудитория 318, корпус 1 
(ул.Трудовые резервы, 29). 
 

Лабораторная мебель: столы химические, шкафы вытяжные, тумбы, 
мойки и др.; 
лабораторное оборудование и приборы, необходимые для проведения 
учебного эксперимента: весы: технические и аналит.весы, приборы Б5-
49, Б5-50, Б5-43, Б5-46; вольтметры В7 – 16А, В7-18, В7-27; 
комплексные измерительные прибор Щ-4310, Щ-4313, барометр, насос 
Камовского, дистиллятор, шкаф сушильный, муфельная печь, 
экспериментальные установки – аппарат для встряхивания, установка 
для определения насыпной плотности и плотности утряски 
порошковых материалов; установка для определения скорости 
протекания коррозии, коммутаторная установка для протекторной 
защиты, установка для получения металлических порошковых 
материалов, установки для нанесения защитных гальванических 
покрытий, стеклянная и фарфоровая химическая посуда, химические 
реактивы и др.; 
Учебно-наглядные пособия: Периодическая таблица Д.И. Менделеева, 
ряд напряжений металлов,  стандартные потенциалы металлов и  др. 

приспособлено  

Помещение для 
самостоятельной работы, 
аудитория 413, корпус 1 
(ул.Трудовые резервы, 29). 
аудитория 259 учебный 
корпус №4 (ул.Дружбы 8). 

Комплекты учебной мебели, персональные компьютеры с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные 
доступом в электронную информационно-образователь-ную среду 

приспособлено  
1.Операционная система 
(MS Windows 7  
распространяется под 
лицензией The 
Novomoskovsk university 
(the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium 

Помещение для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления учебной информации большой аудитории 

Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к 
ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 1265, экран.  
Программное обеспечение 
1 Операционная система MS Windows ХР и MS Windows 7. 

Лицензия: TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. 
Номер учетной записи e5: 100039214 

2 Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
3 Текстовый редактор LibreOffice Writer. Распространяется под лицензией LGPLv3. 
4 Редактор презентаций LibreOffice Impress. Распространяется под лицензией LGPLv3. 
5 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
6 AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются бесплатными и 

доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 
Программное обеспечение, обеспечивает возможность просмотра материалов на электронных носителях, доступ к  

программам MS Office, программе компьютерного тестирования. SanRav.  
Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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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;  

Учебно-наглядные пособия:  
             Комплекты плакатов к разделам лекционного курса и к лабораторному практикуму.  
 

 13.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for 
Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - 
EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-
969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки Формы и методы 
контроля и 
оценки 

Раздел 1 

Введение. Общие 
сведения о строении 
металлов 

Знает:  
- основные характерные свойства соединений и материалов и методы их 
определения;  
- роль материала и его характеристик в обеспечении нормальной 
эксплуатации изделий.  
- аспекты значимости коррозии и защиты металлов  
Умеет  
-ориентироваться в современной литературе по вопросам 
 материаловедения и защите от коррозии; 
- классифицировать различные типы материалов;  
- интерпретировать данные литературы по вопросам дисциплины;  
 Владеет:  
- базовой терминологией, применяющейся в материаловедении и вопросах 
защиты от коррозии; 
- навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного  и 
объективного изложения своих знаний в письменной и  устной форме; 
 

Оценка за 
контрольную 
работу №1,2  
Защита 
лабораторных 
работ 
Итоговое 
тестирование 

Раздел 2 
 
Строение 
металлических 
сплавов и их 
свойства.  

Знает:  
- основные характерные свойства соединений и материалов;  
- основы процесса формирования структуры из жидкого состояния,  
- фазовые и структурные превращения, основы анализа диаграмм 
состояния двухкомпонентных систем;  
- физико-химическую сущность явлений, происходящих в материалах в 
условиях их производства и эксплуатации;  
- прогнозирование свойств материалов заданного уровня;  
- концепцию комплексного обеспечения защиты материалов от коррозии,. 
 Умеет:  
--ориентироваться в современной литературе по вопросам 
 материаловедения и защите от коррозии; 
- использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной 

Оценка за 
контрольную 
работу №1,2  
Защита 
лабораторных 
работ 
Итоговое 
тестирование 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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деятельности 
- интерпретировать данные литературы по вопросам дисциплины;  
Владеет:  
- базовой терминологией, применяющейся в материаловедении и вопросах 
защиты от коррозии; 
- навыками анализа структуры и фазового состава металлов и сплавов на 
основе диаграмм состояния сплавов;  
- навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного  и 
объективного изложения своих знаний в письменной и  устной форме; 
 

 

 

 

 

Раздел 3 

Основные 
конструкционные 
материалы 

Знает:  
- основные характерные свойства материалов и соединений;  
- физико-химическую сущность явлений, происходящих в материалах в 
условиях их производства и эксплуатации;  
- способы  получения характеристик материалов заданного уровня;  
- основы выбора материалов, стойких при заданных условиях 
эксплуатации;  
 Умеет:  
- классифицировать конструкционные и функциональные материалы по их 
обозначению;  
- устанавливать коррозионные и другие свойства сталей по их составу;  
- применять знания и информацию о свойствах материалов для решения 
профессиональных задач;  
 с учетом характера коррозионного воздействия окружающей среды обоснованно 
выбирать конструкционные материалы, защитные покрытия и другие приемы и 
методы защиты от преждевременного  разрушения. 
 Владеет:  
- методиками подготовки объектов для металлографических и 
 структурных исследований; 
-навыками анализа в соответствии с методикой их определения некоторых 
физических, химических, механических свойств,  структуры и фазового 
состава металлов и сплавов;  
- навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного  и 
объективного изложения своих знаний в письменной и  устной форме; 
- способностью принятия  конкретных технических решений по выбору 
конструкционных и функциональных материалов и методами их антикоррозионной 
защиты  с учетом экологических последствий их применения.  
 

 
 
Оценка за 
контрольную 
работу №1,2  
Защита 
лабораторных 
работ 
Итоговое 
тестирование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Раздел 4  
Термическая и 
химико-термическая 
обработка металлов 
и сплавов  

Знает:  
- основные характерные свойства соединений и материалов;  
- процессы формирования структуры из жидкого состояния, фазовые и 
структурные превращения,  
- физико-химическую сущность явлений, происходящих в материалах в 
условиях их производства и эксплуатации;  
- способы  получения характеристик материалов заданного уровня;  
 Умеет:  
- ориентироваться в современной литературе по вопросам 
 материаловедения и защите от коррозии; 
- применять знание и информацию о свойствах материалов для решения 
задач профессиональной деятельности 
- интерпретировать данные литературы по вопросам дисциплины;  
Владеет: 
- методиками подготовки объектов для металлографических и 
структурных исследований; 
- навыками анализа структуры и фазового состава металлов и сплавов;  
- - навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного  и 
объективного изложения своих знаний в письменной и  устной форме; 
- способностью принятия  конкретных технических решений по выбору 
конструкционных и функциональных материалов и методами их антикоррозионной 
защиты  с учетом экологических последствий их применения.  
 

Оценка за 
контрольную 
работу №1,2  
Защита 
лабораторных 
работ 
Итоговое 
тестирование 

Раздел 5  Знает:  Оценка за 
контрольную 
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Неметаллические и 
композиционные 
материалы 

- основные характерные свойства соединений и материалов;  
- физико-химическую сущность явлений, происходящих в материалах в 
условиях их производства и эксплуатации;  
- основы выбора материалов, стойких при заданных условиях 
эксплуатации;  
 Умеет:  
- ориентироваться в современной литературе по вопросам 
 материаловедения и защите от коррозии; 
- применять знание и информацию о свойствах материалов для решения 
задач профессиональной деятельности 
- интерпретировать данные литературы по вопросам дисциплины; 
- с учетом характера коррозионного воздействия окружающей среды обоснованно 
выбирать конструкционные материалы, защитные покрытия и другие приемы и 
методы защиты от преждевременного  разрушения  
 
 Владеет: 
- навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и 
объективного изложения своих знаний в письменной и устной форме.;  
- способностью принятия  конкретных технических решений по выбору 
конструкционных и функциональных материалов и методами их антикоррозионной 
защиты  с учетом экологических последствий их применения. 
 

работу №1,2  
Защита 
лабораторных 
работ 
Итоговое 
тестирование 

Раздел 6 

Основы теории 
коррозии металлов 

Знает:  
- основные характерные свойства соединений и материалов;  
- физико-химическую сущность явлений, происходящих в материалах в 
условиях их производства и эксплуатации;  
- способы  получения характеристик материалов заданного уровня; 
- основы выбора материалов, стойких при заданных условиях эксплуатации; 
- концепцию комплексного обеспечения защиты материалов от коррозии, 
методы контроля коррозии металлоконструкций. 
 
 Умеет:  
- применять знания и информацию о свойствах материалов для решения 
профессиональных задач;  
- рассчитывать основные характеристики коррозионного процесса определять виды 
коррозии 
-  устанавливать коррозионные и другие свойства сталей по их составу;  
 - с учетом характера коррозионного  воздействия окружающей среды 
обоснованно выбирать конструкционные материалы, защитные покрытия и 
другие приемы и методы защиты от преждевременного  разрушения. 
 
 Владеет:  
- методиками подготовки объектов для металлографических и 
структурных исследований; техникой и методами  коррозионно-
электрохимических исследований;  
- способностью анализа результатов коррозионных испытаний для оценки 
коррозионной стойкости материалов и  прогнозирования характеристик 
коррозионных процессов;  
- навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и 
объективного изложения своих знаний в письменной и устной форме.;  
- способностью принятия  конкретных технических решений по выбору 
конструкционных и функциональных материалов и методами их 
антикоррозионной защиты  с учетом экологических последствий их 
применения. 
 

Оценка за 
контрольную 
работу №1,2  
Защита 
лабораторных 
работ 
Итоговое 
тестирование 

Раздел 7 

Коррозия металлов 
в природных и 
промышленных 
условиях 

Знает:  
- основные характерные свойства соединений и материалов; 
-физико-химическую сущность явлений, происходящих в материалах в 
условиях их производства и эксплуатации;  
- способы  получения характеристик материалов заданного уровня; 
- основы выбора материалов, стойких при заданных условиях 
эксплуатации;  

Оценка за 
контрольную 
работу №1,2  
Защита 
лабораторных 
работ 
Итоговое 
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- концепцию комплексного обеспечения защиты материалов от коррозии, 
методы контроля коррозии металлоконструкций. 
 
 Умеет:  
- применять знания и информацию о свойствах материалов для решения 
профессиональных задач;  
- классифицировать конструкционные и функциональные материалы по их 
обозначению;  
- устанавливать коррозионные и другие свойства сталей по их составу;   
- рассчитывать основные характеристики коррозионного процесса 
определять виды коррозии;  
- с учетом характера коррозионного  воздействия окружающей среды 
обоснованно выбирать конструкционные материалы, защитные покрытия и 
другие приемы и методы защиты от преждевременного  разрушения. 
 
 Владеет:  
- методиками подготовки объектов для металлографических и 
структурных исследований; техникой и методами  коррозионно-
электрохимических исследований;  
- способностью анализа результатов коррозионных испытаний для оценки 
коррозионной стойкости материалов и  прогнозирования характеристик 
коррозионных процессов;  
- навыками творческого обобщения полученных знаний, конкретного и 
объективного изложения своих знаний в письменной и устной форме.;  
- способностью принятия  конкретных технических решений по выбору 
конструкционных и функциональных материалов и методами их 
антикоррозионной защиты  с учетом экологических последствий их 
применения. 

тестирование 

Раздел 8 

Методы защиты  
металлоконструкций 
от коррозии 

Знает:  
- основные характерные свойства соединений и материалов;  
- физико-химическую сущность явлений, происходящих в материалах в 
условиях их производства и эксплуатации;  
- способы  получения характеристик материалов заданного уровня; 
- основы выбора материалов, стойких при заданных условиях 
эксплуатации;  
- концепцию комплексного обеспечения защиты материалов от коррозии, 
методы контроля коррозии металлоконструкций. 
 
 Умеет:  
- применять знания и информацию о свойствах материалов для решения 
профессиональных задач;  
- классифицировать конструкционные и функциональные материалы по их 
обозначению; устанавливать коррозионные и другие свойства сталей по их 
составу;   
- рассчитывать основные характеристики коррозионного процесса 
определять виды коррозии; с учетом характера коррозионного  
воздействия окружающей среды  
- обоснованно выбирать конструкционные материалы, защитные покрытия 
и другие приемы и методы защиты от преждевременного  разрушения. 
 Владеет:  
- методиками подготовки объектов для металлографических и 
структурных исследований; техникой и методами  коррозионно-
электрохимических исследований;   
- способностью анализа результатов коррозионных испытаний для оценки 
коррозионной стойкости материалов и  прогнозирования характеристик 
коррозионных процессов;  
- способностью принятия  конкретных технических решений по выбору 
конструкционных и функциональных материалов и методами их 
антикоррозионной защиты  с учетом экологических последствий их 
применения. 
 

Оценка за 
контрольную 
работу №1,2  
Защита 
лабораторных 
работ 
Итоговое 
тестирование 
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Раздел 9 

Методы 
исследования, 
испытания и 
контроля 
металлических 
материалов и 
коррозионных 
процессов 

Знает:  
- физико-химическую сущность явлений, происходящих в материалах в 
условиях их производства и эксплуатации;  
- концепцию комплексного обеспечения защиты материалов от коррозии, 
методы контроля коррозии металлоконструкций. 
 
 Умеет:  
- применять знания и информацию о свойствах материалов для решения 
профессиональных задач; 
- устанавливать коррозионные и другие свойства сталей по их составу;   
- рассчитывать основные характеристики коррозионного процесса 
определять виды коррозии;  
- с учетом характера коррозионного  воздействия окружающей среды 
обоснованно выбирать конструкционные материалы, защитные покрытия и 
другие приемы и методы защиты от преждевременного  разрушения. 
 
 Владеет:  
- методиками подготовки объектов для металлографических и 
структурных исследований;  
- техникой и методами  коррозионно-электрохимических исследований;  
- способностью анализа результатов коррозионных испытаний для оценки 
коррозионной стойкости материалов и  прогнозирования характеристик 
коррозионных процессов;  
- способностью принятия  конкретных технических решений по выбору 
конструкционных и функциональных материалов и методами их 
антикоррозионной защиты  с учетом экологических последствий их 
применения. 
 

Оценка за 
контрольную 
работу №1,2  
Защита 
лабораторных 
работ 
Итоговое 
тестирование 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Б.1В.02 Материаловедение и защита от коррозии 
 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108.  
 Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.02 «Материаловедение и защита от коррозии» относится к вариативной части блока 1 

Дисциплины (модули). 
Дисциплина  базируется на результатах изучения дисциплин естественнонаучного и профессионального 

циклов: математики, физики, общей и неорганической химии, органической химии, физической химии; 
кристаллографии, прикладной механики, общей химической технологии; 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций, связанных с готовностью  

использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач 
профессиональной деятельностииспособностью обосновывать и принимать технические решения при выборе 
технологических операций в ходе разработки технологических процессов, учитывать экологические последствия 
применения конкретных технологий и технических средств 

Задачи дисциплины: 
- дать основные сведения по важнейшим конструкционным и функциональным материалам, их составам, 
свойствам способам обработки. 
- ознакомить с некоторыми методами исследования материалов и определения их свойств 
- раскрыть физико-химическую сущность взаимодействия основных конструкционных материалов с 
окружающей средой, ознакомить с теоретическими основами коррозии и защиты металлов (сплавов), привить 
навыки анализа, исследования, прогнозирования коррозионных процессов и разработки мероприятий по защите 
металлоконструкций от коррозии.  
- формирование у обучающихся системы знаний по обоснованию и выбору конструкционных материалов и 
защите их от коррозии в конкретных условиях. 
 

4. Содержание дисциплины 

№  Название раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 

Введение. Общие 
сведения о строении 
металлов 

Введение. Роль материала и его характеристик в обеспечении нормальной 
эксплуатации изделий. Основные понятия о механических, физических, 
химических, технологических  и об эксплуатационных характеристиках 
материалов и методах их определения. Микро- и макроанализ. Фрактография. 
Понятие о физических методах исследования металлов и сплавов 
(рентгеноструктурный анализ, дилатометрический анализ и др.).Классификация 
материалов. Определение термина «коррозия металлов». Аспекты значимости 
коррозии и защиты металлов. Задачи и структура курса. 

2 Строение 
металлических 
сплавов и их 
свойства 
 
 

Атомно- кристаллическое строение металлов, диффузионные процессы в металле, 
формирование структуры металлов и сплавов при кристаллизации. Влияние 
нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Строение сплавов. 
Фазы и структурные составляющие. Критические точки. Типовые диаграммы 
состояния. Фазовый анализ сплавов: правило концентраций и отрезков. 
Прогнозирование свойств сплавов: правило Курнакова и Бочвара. Диаграмма 
состояния «железо-цементит».  

3 Основные 
конструкционные 
материалы 

Стали: классификация и маркировка. Углеродистые стали. Легированные стали. 
Конструкционные чугуны. Специальные стали и сплавы на железоникелевой и 
никелевой основе. Цветные конструкционные металлы и сплавы. Специальные 
цветные сплавы. 
Основы порошковой металлургии. Способы получения порошков. 
Конструкционные, инструментальные порошковые материалы, материалы со 
специальными свойствами. Области применения порошковых материалов.   

4 Термическая и 
химико-термическая 
обработка металлов 
и сплавов 

Теория термической обработки стали. Отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 
Технология термической обработки. Режимные параметры термической 
обработки. Термическая обработка цветных сплавов. Химико-термическая 
обработка сталей и сплавов.  

5 Неметаллические и 
композиционные 

Общие сведения о неметаллических материалах. Полимерные материалы. 
Пластмассы, их составы, свойства. Резиновые матералы. Неорганические 
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материалы материалы.  Композиционные материалы. Использования неметаллических 
материалов в химических технологиях. 

6 Основы теории 
коррозии металлов 

Классификация коррозионных процессов. Оценка скорости коррозии. 
Качественные и количественные показатели коррозии. Оценка коррозионной 
стойкости металлов и сплавов. Стандартизация в области коррозии и защиты 
металлов. Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС)  
Химическая коррозия. Термодинамика и кинетика газовой коррозии 
Механизм окисления и законы роста оксидных плёнок. Защитные свойства 
плёнок. Условие сплошности пленок на металлах. Жаростойкость и 
жаропрочность металлов и сплавов. Коррозия в неэлектролитах. Влияние 
внутренних и внешних факторов на скорость химической коррозии. 
Электрохимическая коррозия. Процессы, протекающие на границе металл – 
электролит. Электродные потенциалы металлов и их измерение. Обратимое 
взаимодействие: ток обмена, равновесный электродный потенциал, уравнение 
Нернста. Необратимое взаимодействие. Неравновесный электродный потенциал. 
Сопряжённые реакции. Электрохимическая коррозия, как неравновесный процесс 
анодного растворения металла и катодного восстановления окислителя. Коррозионный 
(стационарный) потенциал.  
Термодинамика электрохимической коррозии. Кинетика электрохимической 
коррозии. Стадийность электродных процессов. Влияние потенциала на скорость 
электродных процессов. Явление поляризации и поляризационные кривые. 
Особенности электрохимической коррозии.  
Диаграмма коррозии. Контролирующий фактор. Катодные процессы при 
электрохимической коррозии. Катодные процессы при восстановлении кислорода 
и ионов.  

7 
Коррозия металлов в 
природных и 
промышленных 
условиях 

Атмосферная коррозия. Механизм атмосферной коррозии, контролирующие факторы. 
Фазовые и адсорбционные слои влаги. Влияние загрязнений атмосферы, влажности и 
температуры на скорость атмосферной коррозии. 

 Почвенная коррозия металлов. Морская коррозия металлов.  
Некоторые случаи газовой коррозии: обезуглероживание стали, водородная коррозия, 

карбонильная коррозия, сернистая коррозия, коррозия в среде хлора и хлористого водород. 
8 

Методы защиты  
металлоконструкций 
от коррозии 

Применение коррозионностойких конструкционных материалов.  
Защита от коррозии изменением состава среды: удаление агрессивного 

компонента (создание защитных атмосфер) и введение замедлителей 
коррозии. Механизм действия ингибиторов. Анодные и катодные 
ингибиторы. Смешанные ингибиторы. Летучие ингибиторы. Условия и 
области применения ингибиторов коррозии.  

Защита от коррозии покрытиями. Неметаллические покрытия 
органического и неорганического происхождения. Консервация 
металлических изделий. Металлические покрытия. Классификация 
металлических покрытий по механизму защитного действия (анодные и 
катодные) и по методам их нанесения (гальванические, термодиффузионные, 
горячие, металлизационные, плакированные). Области применения 
металлических покрытий, их коррозионная стойкость и защитная 
способность. Покрытия, получаемые химической и электрохимической 
обработкой металлической поверхности (оксидирование, фосфатирование, 
никелирование и др.).  

Электрохимическая защита от коррозии. Катодная и протекторная 
защита. Анодная защита (Кислородная защита). Применение 
электрохимической защиты.  
Рациональное конструирование. Комплекс противокоррозионных 
мероприятий, как наиболее эффективный и надёжный способ защиты от 
коррозии.  
Основные подходы к выбору конструкционных материалов и методов их 
защиты от коррозии в условиях химических производств. 

9 

Методы 
исследования, 
испытания и 
контроля 
металлических 
материалов и 
коррозионных 

Классификация, цели, характеристика методов испытания и контроля 
металлических материалов и коррозионных процессов. Лабораторные 
методы: электрохимические (метод поляризационных кривых, метод 
поляризационного сопротивления, потенциометрический метод), 
аналитические (химические и физико-химические методы), 
металлографический, гравиметрический, волюмометрический, 
радиометрический; методы исследования состава и состояния поверхности. 
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процессов Методы испытания коррозионной стойкости и защитной способности 
гальванических покрытий. Методы контроля коррозионного состояния машин 
и аппаратов в промышленности. Коррозионный мониторинг. 

 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  

Код и наименование 
компетенции Код и наименование индикаторов достижений компетенций 

ПК-2 

Способен принимать 
технические решения при 
разработке технологических 
процессов, их проведения в 
рамках регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, выбирать 
технические средства для 
измерения базовых 
параметров техпроцесса, 
сырья, продукции с учетом 
экологических аспектов. 

ПК-2.2 

Способен обосновывать и принимать технические решения при выборе 
технологических операций в ходе разработки технологических процессов, 
учитывать экологические последствия применения конкретных технологий и 
технических средств. 

ПК-5 

Способен осуществлять 
проведение работ по 
обработке и анализу научно-
технической информации и 
результатов исследований, 
выполнять эксперименты и 
оформлять результаты 
исследований и разработок, 
готовность осуществлять 
подготовку документации, 
проектов планов и программ 
проведения отдельных 
этапов работ 

ПК-5.3 

Готов использовать знание свойств химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения задач профессиональной деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  
основные характерные свойства соединений и материалов; процессы формирования структуры из 

жидкого состояния, фазовые и структурные превращения, основы анализа диаграмм состояния 
двухкомпонентных систем; физико-химическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях их 
производства и эксплуатации; способы  получения характеристик материалов заданного уровня; основы выбора 
материалов, стойких при заданных условиях эксплуатации; концепцию комплексного обеспечения защиты 
материалов от коррозии, методы контроля коррозии металлоконструкций. 
 
 Уметь:  

применять знания и информацию о свойствах материалов для решения профессиональных задач; 
классифицировать конструкционные и функциональные материалы по их обозначению; устанавливать 
коррозионные и другие свойства сталей по их составу;  рассчитывать основные характеристики коррозионного 
процесса определять виды коррозии; с учетом характера коррозионного  воздействия окружающей среды 
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обоснованно выбирать конструкционные материалы, защитные покрытия и другие приемы и методы защиты от 
преждевременного  разрушения. 
 
 Владеть:  

навыками анализа структуры и фазового состава металлов и сплавов; методиками подготовки объектов 
для металлографических и структурных исследований; техникой и методами  коррозионно-электрохимических 
исследований; способностью анализа результатов коррозионных испытаний для оценки коррозионной стойкости 
материалов и  прогнозирования характеристик коррозионных процессов; способностью принятия  конкретных 
технических решений по выбору конструкционных и функциональных материалов и методами их 
антикоррозионной защиты  с учетом экологических последствий их применения. 
 

6. Виды учебной работы и их объем 

 

Вид учебной работы  
Объем в том числе в форме 

практической подготовки 
з.е. акад. ч. астр. ч. з.е. акад. ч. астр. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 81    
Контактная работа - аудиторные 
занятия: 1,34 48,2 36,15 

   

Лекции 0,89 32 24    
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 12    
Контактная работа – промежуточная 
аттестация 

0,01 0,2 0,15    

Самостоятельная работа 1,66 59,8 44,74    
Форма (ы) контроля:  Зачет 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 
программы 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.04.2021 N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 730 
(Зарегистрировано в Минюсте России 3 сентября 2021 г. N 64887); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и производств, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778) 
(ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 
накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой Автоматизации производственных 
процессов НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на изучение 
дисциплины в течение 1 семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- готовностью применять аналитические и численные методы решений 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 

-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. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
− ознакомление студентов с математическими моделями объектов химической технологии;  
− изучение методов решения различных задач с применением алгоритмизации и программирования, а 

также методов моделирования и оптимизации объектов химической технологии на ЭВМ;  
− продемонстрировать применение изученных методов к конкретным задачам.  

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.В.03 Моделирование химико-технологических процессов относится к 

Вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Математика», «Основы информационных 

технологий», «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной 
деятельности» Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Моделирование химико-
технологических процессов», используются студентами при выполнении курсовых и выпускной 
квалификационной работы. 
 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

 
 
 
 

Задача  
профессиональной  

деятельности  
Код и наименование ПК 

Код и наименование индикатора 
достижения ПК 

Решение прикладных и 
технологических задач с 
использованием средств 
автоматизации и 
компьютерных 
технологий  

 

ПК-4  
Готов применять цифровые информационные 
технологии для решения технологических 
задач в профессиональной области. 
деятельности 

ПК-4.2  

Использует сетевые компьютерные 
технологии для получения 
информации в сфере своей 
профессиональной деятельности.  

Осуществление научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению прикладных 
задач химической 
технологии  

 

ПК-5  
Способен осуществлять проведение работ 
по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов 
исследований, выполнять  
эксперименты и оформлять результаты 
исследований и разработок, готовность 
осуществлять подготовку документации, 
проектов планов и программ проведения 
отдельных этапов работ  

 

ПК-5.1  

Способен 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 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
Знать: 
− основы дифференциального интегрального исчисления функций одной и нескольких переменных, 
аналитической геометрии и линейной алгебры, векторного и  гармонического анализа, теории обыкновенных  
дифференциальных уравнений, интегральных преобразований, основы численных методов, элементы теории 
функций комплексной переменной, элементы теории вероятностей и математической статистики в объеме, 
достаточном для изучения естественнонаучных  дисциплин на современном научном уровне 
Уметь: 
− использовать математический аппарат и информационные технологии при изучении  естественнонаучных 
дисциплин  
Владеть: 
− методами дифференцирования, интегрирования функций, основными аналитическими и численными 
методами решения алгебраических и дифференциальных уравнений и их систем  

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72. Форма промежуточного контроля: зачёт. Дисциплина изучается 

на 4 курсе в 7 семестре. 
 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2,00 72   
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,84 30,2   
Лекции 0,39 14   
Практические занятия (ПЗ) 0,44 16   
Лабораторные работы (ЛР) 0,00 0   

Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником) 

   
 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2   
Самостоятельная работа 1,16 41,8   
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,61 22   
Подготовка к лабораторным работам (ЛР) 0,00 0   
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,55 19,8   
Форма (ы) контроля:                                                                             зачёт 

 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины Всего 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Лекци
и 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Прак. 
зан. 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Лаб. 
работ
ы 

в т.ч. 
в 

форме 
практ. 
подг.  

 

Сам. 
работа 

1. Раздел 1.  Моделирование 
кинетики химических реакций 

10   2   2       6 

2. 

Раздел 2.  Оптимизация 
теплообменных процессов на 
ЭВМ Моделирование 
теплообменных процессов на 
ЭВМ 

10   2   2       6 
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6.2. Содержание разделов дисциплины  
 
Раздел 1.  Моделирование кинетики химических реакций  

Общая постановка задачи оптимизации ХТС. Критерии оптимизации ХТП и ХТС. Минимизация критерия приведённых затрат. Константы 
химических реакций. Закон Аррениуса. Расчёт параметров кинетических уравнений. Особенности метода расчёта. Понятия химической 
кинетики, составление систем дифференциальных уравнений кинетики сложных химических реакций. Моделирование систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений кинетики сложных химических реакций. 

Раздел 2.  Оптимизация теплообменных процессов на ЭВМ Моделирование теплообменных процессов на ЭВМ  
Критерии оптимизации теплообменных аппаратов. Поверхность теплообмена, коэффициенты теплоотдачи, теплообмена, теплопередачи. 
Расчёт параметров теплообменных аппаратов на ЭВМ. Решение системы нелинейных уравнений математической модели аппарата на ЭВМ. 
Моделирование температурной кинетики теплообменного аппарата на ЭВМ. 

Раздел 3.  Оптимальное проектирование трубопроводов Уравнения математической модели  
Расчёт простого трубопровода. Расчёт сложной трубопроводной сети. Проектирование трубопроводной сети по минимуму критерия 
приведённых затрат. 

Раздел 4.  Устойчивость химических реакторов Учет надежности сложных систем при оптимизации 
Методика расчёта устойчивости химического реактора. Графическая интерпретация устойчивости реактора. Устойчивость системы 
химический реактор – теплообменник. 

Раздел 5.  Постановка задачи анализа ХТС и методы ее решения Общая методика решения структурного анализа ХТС  
Анализ структуры ХТС. Методики определения последовательности расчёта сложной ХТС. Теория графов. Декомпозиционный и 
интегральный методы расчёта сложной ХТС. 

Раздел 6.  Постановка задачи расчета замкнутой ХТС. Системный подход при моделировании ХТС  
ХТС с обратными связями по материальным и тепловым потокам. Особенности составления математических моделей. Моделирование 
сложной ХТС на ЭВМ. Использование системного подхода при моделировании ХТС на ЭВМ. 
Раздел 7.  Методы математической статистики для обработки 
Обработка экспериментальных данных - аппроксимация функции нескольких переменных 

Раздел 7.  Методы математической статистики для обработки 
Обработка экспериментальных данных - аппроксимация функции нескольких переменных 

3. 
Раздел 3.  Оптимальное 
проектирование трубопроводов 
Уравнения математической 
модели 

10   2   2       6 

4. 

Раздел 4.  Устойчивость 
химических реакторов 
Учет надежности сложных систем 
при оптимизации 
 

10   2   -       6 

5. 
Раздел 5.  Постановка задачи 
анализа ХТС и методы ее решения 
Общая методика решения 
структурного анализа ХТС 

10   2   4       6 

6. 
Раздел 6.  Постановка задачи 
расчета замкнутой ХТС. 
Системный подход при 
моделировании ХТС 

10   2   -       6 

7. 
Раздел 7.  Методы 
математической статистики для 
обработки результатов активных и 
пассивных экспериментов 

11,8   2   4       5,8 

 Контактная работа - 
промежуточная аттестация 

0,2         

 ИТОГО 72 0 14 0 16 0 0 0 41,8 
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7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Ра
зд

ел
 1

 
Ра

зд
ел

 2
 

Ра
зд

ел
 3

 

Ра
зд

ел
 4

 

Ра
зд

ел
 5

 

Ра
зд

ел
 6

 

Ра
зд

ел
 7

 

Знать:         
− основы дифференциального интегрального исчисления функций одной и 
нескольких переменных, аналитической геометрии и линейной алгебры, векторного и  
гармонического анализа, теории обыкновенных  дифференциальных уравнений, 
интегральных преобразований, основы численных методов, элементы теории 
функций комплексной переменной, элементы теории вероятностей и математической 
статистики в объеме, достаточном для изучения естественнонаучных  дисциплин на 

   
         

         
  

 
 

+ + + + + + + 

Уметь:         
− использовать математический аппарат и информационные технологии при 
изучении  естественнонаучных дисциплин  
 
 

+ + + + + + + 

Владеть:        
− методами дифференцирования, интегрирования функций, основными 

аналитическими и численными методами решения алгебраических и 
дифференциальных уравнений и их систем  

−  дифференциальных уравнений и их систем  
 
 

+ + + + + + + 

 
 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

Универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения 
 

 

Код и наименование ПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ПК 
Ра

зд
ел

 1
 

Ра
зд

ел
 2

 

Ра
зд

ел
 3

 
Ра

зд
ел

 4
 

Ра
зд

ел
 5

 
Ра

зд
ел

 6
 

Ра
зд

ел
 7

 

1 ПК-4  
Готов применять цифровые 
информационные технологии для решения 
технологических задач в профессиональной 
области. деятельности 

ПК-4.2  

Использует сетевые компьютерные 
технологии для получения 
информации в сфере своей 
профессиональной деятельности.  

+ + + + + + + 

 ПК-5  
Способен осуществлять проведение работ 
по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов 
исследований, выполнять  
эксперименты и оформлять результаты 
исследований и разработок, готовность 
осуществлять подготовку документации, 
проектов планов и программ проведения 
отдельных этапов работ  

 

ПК-5.1  

Способен 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.  

+ + + + + + + 
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8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия 

Практические занятия и разделы, которые они охватывают 
 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Часы 

1 Раздел 1 Моделирование кинетики сложных химических реакций  2 

2 Раздел 2 Моделирование теплообменных  2 
3 Раздел 5 Моделирование химических реакторов  4 
4 Раздел 6 Анализ структуры и расчёт ХТС с помощью теории графов  4 

5 
Раздел 7 Обработка экспериментальных данных - аппроксимация функции 

нескольких переменных  
4 

 
 

8.2. Лабораторные занятия 
Не предусмотрены 
 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает: 
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 
- выполнение индивидуальных заданий; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче зачёта по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных 

средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) – русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 
час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются 
в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
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электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 
работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, 
анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных 
на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия не предусмотрены.  

11.4 Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 
работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 
самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 
данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.6. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных задач профессиональной деятельности.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 
примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна 
быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  
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8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, 
а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 
наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты 
лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 
Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 

студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы 
в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 
студента. 

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной 
подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

4. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одним компьютером. 

6. Журнал преподавателя хранится в преподавательской. Правила ведения журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если работа 
«защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами лабораторных 
работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 
учета выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему 
занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил занятия 
с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на зачетной 
неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 
руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.7. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
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следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях.  

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 
обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких громоздких 
уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем определять 
значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все эти 
значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, полезно 
представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей степени 
(например, вместо 24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев обнаружить 
ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают 
мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, 
как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и 
полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором 
помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи 
может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
курса РРС.  

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 
которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 
пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание лабораторной 
установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, 
контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 
время, указанное ведущим преподавателем. 

4. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
6. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 

группы.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
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ресурсы.  
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так 
и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 
с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация 
– очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги.  

11.8. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 
а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 
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12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Пименов, В. Г.  Численные методы в 2 ч. Ч. 1 : 
учебное пособие для вузов / В. Г. Пименов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
111 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-10886-6. 

Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492872 
 (договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 
27.04.2024г. Срок действия с 
27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - 
https://urait.ru/ 
 

Да 

Пименов, В. Г.  Численные методы в 2 ч. Ч. 2 : 
учебное пособие для вузов / В. Г. Пименов, 
А. Б. Ложников. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 107 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10891-0. 

Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492873  

(договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 
27.04.2024г. Срок действия с 
27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - 
https://urait.ru/ 

Да 

Гателюк, О. В. Численные методы : учебное 
пособие для вузов / О. В. Гателюк, 
Ш. К. Исмаилов, Н. В. Манюкова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 140 с. — 
(Высшее образование). ISBN 978-5-
534-05894-9 

Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/491796  
(договор № 33.02-Л-3.1-7818/2024 от 
27.04.2024г. Срок действия с 
27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - 
https://urait.ru/ 

 

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Артамонова Л.А., Мочалин В.П., Тивиков А.С. 
Аппроксимация функции одной переменной в 
MathCAD. Методические указания/ РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, Новомосковский ин-т. 
Новомосковск, 2007, 40 с. 

 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

Артамонова Л.А., Мочалин В.П., Тивиков А.С. 
Численное решение систем линейных и 
нелинейных уравнений. Методические 
указания/ ГОУ ВПО РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, Новомосковский 
институт (филиал). Новомосковск, 2009, 24 с.  

 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Артамонова Л.А., Тивиков А.С., Гербер Ю.В. 
Элементарная теория погрешностей. 
Методические указания. / ГОУ ВПО РХТУ им. 
Д.И.Менделеева, Новомосковский институт. 
Новомосковск, 2009. –32 с. 
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Тивиков А.С., Мочалин В.П., Цибизов Г.В. 
Численные методы решения 
дифференциальных уравнений химической 
технологии в среде Mathcad. Методические 
указания / РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Новомосковский институт; Сост.:. 
Новомосковск, 2006.- 36 с. 
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Артамонова Л.А., Мочалин В.П., Тивиков А.С., 
Гербер Ю.В. Решение нелинейных уравнений с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

https://urait.ru/bcode/492872
https://urait.ru/
https://urait.ru/bcode/492873
https://urait.ru/
https://urait.ru/bcode/491796?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=cadc5e4fec8524f01f7dddf9240581b9
https://urait.ru/
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одним неизвестным. Методические указания/ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, Новомосковский 
институт; Новомосковск, 2009,- 48 с.т. 
Новомосковск, 2008, 32 с. 
 
Артамонова Л.А., Мочалин В.П., Тивиков А.С. 
Численные методы интерполяции на ЭВМ. 
Методические указания/ РХТУ 
им. Д.И. Менделеева, Новомосковский институ  
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.  

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/ 
2. Сайт кафедры «Автоматизация производственных процессов» НИ РХТУ им.Д.И.Менделеева.  URL: 
https://www.nirhtu.ru/faculties/cybernetics/app.html  
3. Сайт библиотеки НИ РХТУ им.Д.И.Менделеева. URL: https://www.nirhtu.ru/administration/library.html 
 (дата обращения: 1.06.2023). 
4. Сайты дисциплины:  
URL: https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=730    

 
При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения освоения 

дисциплины:  
   Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-
7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 
Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 16.04.2024г. 
Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/ 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-Л-3.1-
7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 
 компьютерные презентации интерактивных лекций  (общее число слайдов - 228); 
 банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число вопросов -1262); 
 банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число вопросов - 846). 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Моделирование химико-технологических 

процессов» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 
Наименование 

специальных помещений и 
помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 
работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория 
(108 учебный корпус 1, 
Трудовые Резервы, 29) 

Учебная мебель, доска. 
Презентационная техника: ноутбук, проектор, экран (постоянное место 
хранения: ауд.109а) 
 

приспособлено (аудитория 
на первом этаже) 

Аудитория для 
практических и 

Учебная мебель, доска 
Презентационная техника: ноутбук, проектор, экран  

приспособлено* для 
слабовидящих, 

http://window.edu.ru/
https://www.nirhtu.ru/faculties/cybernetics/app.html
https://www.nirhtu.ru/administration/library.html
https://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=730
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/
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лабораторных занятий, 
групповых и 
индивидульных 
консультаций, проведения 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации (310, учебный 
корпус 1, Трудовые 
Резервы, 29)  

 слабослышащих и иных 
видов соматических 
заболеваний и лиц с ОВЗ 

Аудитория для лиц с 
ограниченными 
возможностями и 
самостоятельной работы 
студентов (107 учебный 
корпус 1, Трудовые 
Резервы, 29) 

Учебная мебель, доска 
ПК (2шт) Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного каталога НИ РХТУ, 
системе управления учебными курсами Moodle  
 
 

приспособлено (аудитория 
на первом этаже, отсутствие 
порогов) 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Компьютер процессор Intel Pentium ® Gold 4 ГГц, с оперативной памятью 8 Гбайт, жестким диском 

460 Гбайт с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Ноутбук Fujitsu Lifebook Intel Pentium (R) 2,2 ГГц, память 512 Мбайт, диск 56 ГБайт 
Настольный проектор Benq MX503, разрешение XGA (1024x768), регулируемое фокусное расстояние 

2,56-2,8м, лампа 190Вт. 
Мобильный экран на штативе  Lumien EcoView 150x150см 
Лазерный принтер HP P1005, черно-белый, формат А4. 

13.2. Программное обеспечение 
Перечень лицензионного программного обеспечения.  

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for 
Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - 
EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-
969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 1. Основы теории 
погрешностей 

Знает 
− основы дифференциального интегрального исчисления 
функций одной и нескольких переменных, аналитической 
геометрии и линейной алгебры, векторного и  
гармонического анализа, теории обыкновенных  
дифференциальных уравнений, интегральных 
преобразований, основы численных методов, элементы 
теории функций комплексной переменной, элементы 
теории вероятностей и математической статистики в 
объеме, достаточном для изучения естественнонаучных  
дисциплин на современном научном уровне 
Умеет 
− использовать математический аппарат и 
информационные технологии при изучении  
естественнонаучных дисциплин  
Владеет 
− методами дифференцирования, интегрирования функций, 
основными аналитическими и численными методами 
решения алгебраических и дифференциальных уравнений и 
их систем  
 

Оценка за индивидуальное задание 
Оценка при тестировании  

Раздел 2. Численное решение 
нелинейных уравнений с одним 
неизвестным. 

Знает 
− основы дифференциального интегрального исчисления 
функций одной и нескольких переменных, аналитической 
геометрии и линейной алгебры, векторного и  
гармонического анализа, теории обыкновенных  
дифференциальных уравнений, интегральных 
преобразований, основы численных методов, элементы 
теории функций комплексной переменной, элементы 
теории вероятностей и математической статистики в 
объеме, достаточном для изучения естественнонаучных  
дисциплин на современном научном уровне 
Умеет 
− использовать математический аппарат и 
информационные технологии при изучении  
естественнонаучных дисциплин  
Владеет 
− методами дифференцирования, интегрирования функций, 
основными аналитическими и численными методами 
решения алгебраических и дифференциальных уравнений и 
их систем  
 

Оценка при тестировании 

Раздел 3. Численные методы 
решения систем линейных 
уравнений. 

Знает 
− основы дифференциального интегрального исчисления 
функций одной и нескольких переменных, аналитической 
геометрии и линейной алгебры, векторного и  
гармонического анализа, теории обыкновенных  
дифференциальных уравнений, интегральных 
преобразований, основы численных методов, элементы 
теории функций комплексной переменной, элементы 
теории вероятностей и математической статистики в 
объеме, достаточном для изучения естественнонаучных  
дисциплин на современном научном уровне 
Умеет 
− использовать математический аппарат и 
информационные технологии при изучении  
естественнонаучных дисциплин  
Владеет 
− методами дифференцирования, интегрирования функций, 
основными аналитическими и численными методами 
решения алгебраических и дифференциальных уравнений и 
их систем  
 

Оценка при тестировании 
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Раздел 4. Численные методы 
решения систем нелинейных 
уравнений. 

Знает 
− основы дифференциального интегрального исчисления 
функций одной и нескольких переменных, аналитической 
геометрии и линейной алгебры, векторного и  
гармонического анализа, теории обыкновенных  
дифференциальных уравнений, интегральных 
преобразований, основы численных методов, элементы 
теории функций комплексной переменной, элементы 
теории вероятностей и математической статистики в 
объеме, достаточном для изучения естественнонаучных  
дисциплин на современном научном уровне 
Умеет 
− использовать математический аппарат и 
информационные технологии при изучении  
естественнонаучных дисциплин  
Владеет 
− методами дифференцирования, интегрирования функций, 
основными аналитическими и численными методами 
решения алгебраических и дифференциальных уравнений и 
их систем  
 

Оценка при тестировании 

Раздел 5. Интерполирование 
функций, численное 
дифференцирование 

Знает 
− основы дифференциального интегрального исчисления 
функций одной и нескольких переменных, аналитической 
геометрии и линейной алгебры, векторного и  
гармонического анализа, теории обыкновенных  
дифференциальных уравнений, интегральных 
преобразований, основы численных методов, элементы 
теории функций комплексной переменной, элементы 
теории вероятностей и математической статистики в 
объеме, достаточном для изучения естественнонаучных  
дисциплин на современном научном уровне 
Умеет 
− использовать математический аппарат и 
информационные технологии при изучении  
естественнонаучных дисциплин  
Владеет 
− методами дифференцирования, интегрирования функций, 
основными аналитическими и численными методами 
решения алгебраических и дифференциальных уравнений и 
их систем  
 

Оценка при тестировании 

Раздел 6. Аппроксимирование 
функций. 

Знает 
− основы дифференциального интегрального исчисления 
функций одной и нескольких переменных, аналитической 
геометрии и линейной алгебры, векторного и  
гармонического анализа, теории обыкновенных  
дифференциальных уравнений, интегральных 
преобразований, основы численных методов, элементы 
теории функций комплексной переменной, элементы 
теории вероятностей и математической статистики в 
объеме, достаточном для изучения естественнонаучных  
дисциплин на современном научном уровне 
Умеет 
− использовать математический аппарат и 
информационные технологии при изучении  
естественнонаучных дисциплин  
Владеет 
− методами дифференцирования, интегрирования функций, 
основными аналитическими и численными методами 
решения алгебраических и дифференциальных уравнений и 
их систем  
 

Оценка при тестировании 
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Раздел 7. Численное 
интегрирование. 

Знает 
− основы дифференциального интегрального исчисления 
функций одной и нескольких переменных, аналитической 
геометрии и линейной алгебры, векторного и  
гармонического анализа, теории обыкновенных  
дифференциальных уравнений, интегральных 
преобразований, основы численных методов, элементы 
теории функций комплексной переменной, элементы 
теории вероятностей и математической статистики в 
объеме, достаточном для изучения естественнонаучных  
дисциплин на современном научном уровне 
Умеет 
− использовать математический аппарат и 
информационные технологии при изучении  
естественнонаучных дисциплин  
Владеет 
− методами дифференцирования, интегрирования функций, 
основными аналитическими и численными методами 
решения алгебраических и дифференциальных уравнений и 
их систем  
 

Оценка при тестировании 

Раздел 8. Численное решение 
обыкновенных 
дифференциальных уравнений. 

Знает 
− основы дифференциального интегрального исчисления 
функций одной и нескольких переменных, аналитической 
геометрии и линейной алгебры, векторного и  
гармонического анализа, теории обыкновенных  
дифференциальных уравнений, интегральных 
преобразований, основы численных методов, элементы 
теории функций комплексной переменной, элементы 
теории вероятностей и математической статистики в 
объеме, достаточном для изучения естественнонаучных  
дисциплин на современном научном уровне 
Умеет 
− использовать математический аппарат и 
информационные технологии при изучении  
естественнонаучных дисциплин  
Владеет 
− методами дифференцирования, интегрирования функций, 
основными аналитическими и численными методами 
решения алгебраических и дифференциальных уравнений и 
их систем  
 

Оценка при тестировании 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

Моделирование химико-технологических процессов 
1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 2 з.е./72 ак.час. Формы промежуточного контроля: зачет. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.03 Моделирование химико-технологических процессов относится к Вариативной 

части блока 1 Дисциплины (модули). 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): «Математика», «Основы информационных 

технологий», «Профильное программное обеспечение для решения задач профессиональной деятельности» 
Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины «Моделирование химико-технологических 
процессов», используются студентами при выполнении курсовых и выпускной квалификационной работы. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
- готовностью применять аналитические и численные методы решений 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 

-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. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
− ознакомление студентов с математическими моделями объектов химической технологии;  
− изучение методов решения различных задач с применением алгоритмизации и программирования, а 

также методов моделирования и оптимизации объектов химической технологии на ЭВМ;  
− продемонстрировать применение изученных методов к конкретным задачам.  

4. Содержание дисциплины 

Моделирование кинетики химических реакций Оптимизация теплообменных процессов на ЭВМ 
Моделирование теплообменных процессов на ЭВМ Оптимальное проектирование трубопроводов Уравнения 
математической модели Устойчивость химических реакторов Учет надежности сложных систем при 
оптимизации Постановка задачи анализа ХТС и методы ее решения Общая методика решения структурного 
анализа ХТС Постановка задачи расчета замкнутой ХТС. Системный подход при моделировании ХТС Методы 
математической статистики для обработки результатов активных и пассивных экспериментов  
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций:  
 

 

Задача  
профессиональной  

деятельности  
Код и наименование ПК 

Код и наименование индикатора 
достижения ПК 

Решение прикладных и 
технологических задач с 
использованием средств 
автоматизации и 
компьютерных 
технологий  

 

ПК-4  
Готов применять цифровые информационные 
технологии для решения технологических 
задач в профессиональной области. 
деятельности 

ПК-4.2  

Использует сетевые компьютерные 
технологии для получения 
информации в сфере своей 
профессиональной деятельности.  
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
− основы дифференциального интегрального исчисления функций одной и нескольких переменных, 
аналитической геометрии и линейной алгебры, векторного и  гармонического анализа, теории обыкновенных  
дифференциальных уравнений, интегральных преобразований, основы численных методов, элементы теории 
функций комплексной переменной, элементы теории вероятностей и математической статистики в объеме, 
достаточном для изучения естественнонаучных  дисциплин на современном научном уровне 
Уметь: 
− использовать математический аппарат и информационные технологии при изучении  естественнонаучных 
дисциплин  
Владеть: 
− методами дифференцирования, интегрирования функций, основными аналитическими и численными 
методами решения алгебраических и дифференциальных уравнений и их систем  

 

5. Виды учебной работы и их объем 

 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 2,00 72   
Контактная работа - аудиторные занятия: 0,84 30,2   
Лекции 0,39 14   
Практические занятия (ПЗ) 0,44 16   
Лабораторные работы (ЛР) 0,00 0   

Контактная самостоятельная работа 
(групповые консультации и индивидуальная работа 
обучающихся с педагогическим работником) 

   
 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2   
Самостоятельная работа 1,16 41,8   
Самостоятельное изучение разделов дисциплины  0,61 22   

        
  

     
  

      

       
         

     
       
       
   

     
    

   
 

         
      

         
         
         

                                                                                

0,00 0   
Подготовка к практическим занятиям (ПЗ) 0,55 19,8   
Форма (ы) контроля:                                                                             зачёт 

 

 

 
 
 
 

 

Осуществление научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению прикладных 
задач химической 
технологии  

 

ПК-5  
Способен осуществлять проведение работ 
по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов 
исследований, выполнять  
эксперименты и оформлять результаты 
исследований и разработок, готовность 
осуществлять подготовку документации, 
проектов планов и программ проведения 
отдельных этапов работ  

 

ПК-5.1  

Способен 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 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативные документы, используемые при разработки рабочей программы дисциплины 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ 
РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 
922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-
методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины 
кафедрой Фундаментальная химия НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа 
рассчитана на изучение дисциплины в течение 1 семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 

ПК-1 Способен осуществлять контроль соблюдения технологических параметров в пределах, утвержденных 
технологическим регламентом, принимать меры по устранению причин, вызывающих отклонение от норм 
технологического регламента, обеспечивать подготовку технологического оборудования к проверке и 
ремонту  
ПК-1.4. Способен анализировать техническую документацию, проводить основные инженерные расчеты 
для подбора оборудования в соответствии с технологическими регламентами и масштабом производства. 
ПК-1.6 
Готов использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации выпускаемой 
продукции, применять элементы экологического анализа в практической работе. 



ПК-2 Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения в рамках 
регламентов, выявлять и устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения базовых параметров 
техпроцесса, сырья, продукции с учетом экологических аспектов. 

ПК-2.4 Способен проводить анализ материалов на стадиях входного, текущего технологического и 
заключительного контроля и осуществлять оценку получаемых результатов 

 
Задачами преподавания дисциплины являются: 

- основные понятия метрологии, как науки об измерениях, методах и средствах их обеспечения; 
- единицы физических величин, погрешности измерений и средств измерений, источники 

погрешностей; 
- научно-технических принципы и методы стандартизации, использование которых позволяет 

значительно повысить качество продукции и услуг; 
- формы подтверждения соответствия, порядок выполнения работ по сертификации продукции, 

систем менеджмента качества. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.04 «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к Части, 
формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 Дисциплины (модули). 

Изучению дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» предшествует изучению 
следующих дисциплин: инженерная графика, прикладная механика, электротехника и промышленная 
электроника, процессы и аппараты химической технологии, общая химическая технология и является 
основой для последующих дисциплин: моделирование химико-технологических процессов, системы 
управления химико-технологическими процессами, безопасность жизнедеятельности. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессионально

й деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и наименование 
ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Технологический тип задач профессиональной деятельности 



Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и 
средства 
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологическог
о оборудования 
 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль 
соблюдения 
технологических 
параметров в 
пределах, 
утвержденных 
технологическим 
регламентом, 
принимать меры по 
устранению причин, 
вызывающих 
отклонение от норм 
технологического 
регламента, 
обеспечивать 
подготовку 
технологического 
оборудования к 
проверке и ремонту 

ПК-1.4. Способен 
анализировать техническую 
документацию, проводить 
основные инженерные 
расчеты для подбора 
оборудования в соответствии 
с технологическими 
регламентами и масштабом 
производства. 
ПК-1.6 

Готов использовать 
нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 
сертификации выпускаемой 
продукции, применять 
элементы экологического 
анализа в практической 
работе. 
 

 

ПС «Специалист по 
химической 
переработке нефти и 
газа», код 19.002, 
утвержденный 
приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской 
Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в 
ред. Приказа 
Минтруда России от 
12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на 
рынке труда 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и средств  
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 

 

ПК-2 

Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, выявлять 
и устранять 
отклонения, выбирать 
технические средства 
для измерения базовых 
параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических 
аспектов. 

ПК-2.4 Способен проводит  
анализ материалов на стадиях 
входного, текущего 
технологического и 
заключительного контроля и 
осуществлять оценку 
получаемых результатов. 

ПС «Специалист по 
химической 
переработке нефти и 
газа», код 19.002, 
утвержденный 
приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской 
Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в 
ред. Приказа 
Минтруда России от 
12.12.2016 г. № 727н)  
 

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 

- правовые основы метрологической деятельности 
- организацию работ по стандартизации в РФ 
-организационно-методические принципы подтверждения соответствия в РФ 
-международные и отечественные нормативные документы по сертификации продукции и систем качества в 
соответствии с требованиями нормативных документов 
- основные этапы и приемы выполнения измерений в химии 
 
Уметь: 
-проводить расчеты по оценке случайных и систематических погрешностей результатов контроля 
выполнять расчеты результатов анализа 
- провести метрологическую оценку погрешности результатов  измерений. 
 
 Владеть: 
- понятийно - терминологическим аппаратом метрологии, стандартизации и подтверждении соответствия 

-навыками стандартизации титрантов по первичном стандартам 



 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Семест р _5_ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ак. час. или 2 зачетных единиц (з.е). 

Вид учебной работы Всего ак.час. 
Семестры 

ак.час 
5 

Контактная работа: (всего) 30,2 6,2 

В том числе: - - 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия 16 16 

Контактная работа- промежуточная аттестация 
(зачет) 0,2 0,2 

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 41,8 41,8 

В том числе:   

Индивидуально-расчетное задание (ИРЗ) 20 20 

Другие виды самостоятельной работы   
Подготовка к тестированию, к программируемому 
контролю (ПК), к коллоквиуму (КК) 21,8 21,8 

Вид аттестации (зачет )   
Общая трудоемкость                               ак.час 

                                               з.е. 
72 72 
2 2 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

 
6.2. Содержание разделов дисциплины  

 
 

№ 
раздела Наименование раздела дисциплины 

Лекции 
час.  

Практ. 
занятия 

час.  

СРС 
час.  

Всего 
час. 

Код 
формируемой  
компетенции 

1 Метрология 6 8 22 36  

1 Стандартизация 4 4 10 18 ПК-1.4, ПК-1.6 
ПК-2.4 

2 Сертификация (Подтверждение 
соответствия) 4 4 9,8 17,8 ПК-1.4, ПК-1.6 

ПК-2.4 

 Контактная работа- промежуточная 
аттестация (зачет)    0,2 ПК-1.4, ПК-1.6 

ПК-2.4 
 Всего 14 16 42 72  

№ 
разд
ела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1.  Метрология 

Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и 
методические основы метрологического обеспечения. Правовые основы 
обеспечения единства измерений. Основные положения закона РФ «Об 
обеспечении единства измерений». Задачи измерения и контроля в химии и 
химической технологии. Теоретические основы метрологии. Основные 
понятия, связанные с объектами измерения: свойство, величина. 
Международная система единиц. Достоверность измерений. Понятие об 



 

 

 
 
 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

эталонах единиц и образцовых средствах измерения. Основные понятия, 
связанные со средствами измерений. Классификация видов и методов 
измерения и их характеристики. Метрологические показатели средств 
измерения. МВИ. Погрешности и неопределенности измерений. Точность и 
ее составляющие. Случайная погрешность: численные характеристики 
воспроизводимости. Условия анализа и воспроизводимость результатов. 
Случайная погрешность:. интервальная оценка. Систематическая 
погрешность: общие подходы к оценке. Сравнение результатов анализов. 
Значимое и незначимое различие случайных величин. Сравнение среднего и 
константы: простой тест Стьюдента. Сравнение двух средних. 
Модифицированный и приближенный простой тест Стьюдента. Сравнение 
воспроизводимостей двух серий данных. Тест Фишера Выявление промахов 
(Q-тест). Постулаты метрологии. Нормативно-правовая основа метрологии. 
Основные объекты ГСИ. Основной основополагающий документ в области 
обеспечения единства измерений -ГОСТ Р 8.000 «ГСИ. Основные 
положения». 

2.  Стандартизация 

Жизненный цикл продукции. Качество продукции. ФЗ РФ «О техническом 
регулировании». Основные понятия и определения в области 
стандартизации в свете закона «О техническом регулировании». Объекты 
стандартизации. Цели и принципы стандартизации. Уровни стандартизации. 
Механизм работ по стандартизации. Понятие нормативных документов как 
средств стандартизации: нормативный документ, стандарт, правила по 
стандартизации, регламент, технический регламент. Виды стандартов. 
Общая характеристика стандартов разных видов: основополагающие 
стандарты, стандарты на продукцию и услуги, стандарты на работы 
(процессы), стандарты на методы контроля, специфические виды 
стандартов на услуги. 
Методические основы стандартизации. Методы стандартизации: 
упорядочение объектов стандартизации; параметрическая стандартизация; 
унификация продукции; агрегатирование;  комплексная стандартизация; 
опережающая стандартизация. Методы упорядочения объектов 
стандартизации: систематизация, селекция, симплификация, типизация и 
оптимизация.  
Государственная система стандартизации Российской Федерации. 
Характеристика технических комитетов по стандартизации (ТК). 
Общая характеристика стандартов разного статуса (категории): 
государственные стандарты Российской Федерации (ГОСТ Р), стандарты 
организации (СТО). Характеристика технических условий (ТУ) как 
нормативных документов.  
Межгосударственная система стандартизации (МГСС). Международная и 
региональная стандартизация. Международные организации по 
стандартизации (ИСО, МЭК, МСЭ).  
Тенденции и основные направления развития стандартизации в Российской 
Федерации 

3.  
Сертификация 
(Подтверждение 
соответствия) 

Подтверждение соответствия. Цели и принципы подтверждения 
соответствия. Объекты подтверждения соответствия. Формы подтверждения 
соответствия. Декларирование соответствия продукции. Порядок 
декларирования соответствия. Знак обращения на рынке. 
Сертификация-как форма подтверждения соответствия. Обязательная и 
добровольная сертификация. Системы сертификации. Органы по 
сертификации и испытательные лаборатории. Аккредитация органов по 
сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий. Порядок 
сертификации продукции. Сертификация услуг. Сертификация систем 
качества. 



8.1. Практические занятия  
Темы практических занятий по дисциплине 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

час. 
Код формируемой 

компетенции  

1 1 

ФЗ РФ «О техническом регулировании»;  ФЗ  ФЗ 
РФ РФ «Об обеспечении единства измерений». 
Решение задач на оценку случайной и 
систематической погрешностей. 

10 

ПК-1.4, ПК-1.6, 
ПК-2.4 

2 2 Контрольная работа по стандартизации 2 
ПК-1.4, ПК-1.6, 
ПК-2.4 

3 3 
Контрольная работа по сертификации 
(подтверждению соответствия) 
Итоговое компьютерное тестирование 

4 
ПК-1.4, ПК-1.6, 
ПК-2.4 

 
8.2. Тематика индивидуальных расчетных заданий  и других видов СРС 
 
 

Самостоятельная работа Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-
графических работ, рефератов и др. 

Код 
формируемой 
компетенции 

проработка лекционного материала 

Выполнение индивидуального расчетного задания 
(ИРЗ),  
Расчет абсолютной и относительной погрешности 
измерений при прямых и косвенных измерениях 
оценка систематической и случайной погрешности в 
количественном химическом анализе.   

ПК-1.4, ПК-
1.6, ПК-2.4 

Подготовка к КР 

самостоятельное изучение вопросов теоретического 
раздела дисциплины, выносимых на подготовку к к 
контрольным работам (КР) 
КР-1 – метрология 
КР-2-стандартизация 
КР-3-сертификация 

ПК-1.4, ПК-
1.6, ПК-2.4 

Подготовка к ИКТ ИКТ включает тестовый контроль по всем трем 
разделам дисциплины 

ПК-1.4, ПК-
1.6, ПК-2.4 

 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает: 
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в 
базахWeb of Science, Scopus,  Chemical Abstracts, РИНЦ; 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче зачета (7 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо 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. 

 



10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных 
средств, являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 
5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 
порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 
ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 
интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 
путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 
проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 
исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и 
ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
· ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
· участие в дискуссиях; 
· выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 



Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

· повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

· изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации 
и конспекты наиболее важных моментов; 

· самостоятельно выполнить индивидуальные задания ; 
· использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

· правильность выполнения задания; 
· аккуратность в оформлении работы; 
· использование специальной литературы; 
· своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.6. Реферат 

Не предусмотрен УП. 
 

11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных 
технических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 



студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 
источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 
преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, Интернет-ресурсы. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а 
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать 
полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

· в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
· в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 



· методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
· письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
· выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
· устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 
 
а) основная литература 
 

№ 
п/п Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1 

Вилкова, С.А. Основы технического регулирования: 
учеб.пособие для вузов/ С.А.Вилкова.– М.: Издательский 
центр «Академия», 2006.– 208с. 
 

Библиотека 
НИ РХТУ Да 

2 

Лифиц, И.М. Cтандартизация, метрология и 
сертификация: учебник / И.М. Лифиц. – М.: Юрайт, 2007. 
– 350 с. 
 

Библиотека 
НИ РХТУ Да 

3 

Метрология, стандартизация и подтверждение 
соответствия. Методические указания: Ю.Ф.Миляев, 
С.А.Хоришко, В.Н.Филимонов /ГОУ ВПО РХТУ им. 
Д.И.Менделеева, Новомосковский институт 
Новомосковск, 2010. 69 с.  
 

Библиотека 
НИ РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература 

 
№ 
п/п Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

1 

Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и 
сертификация: учебник для вузов – СПб.: Питер, 2006. - 
432 с. 
 

Библиотека 
НИ РХТУ Да 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 
 
12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  



 
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  
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 
образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.ict.edu.ru/. 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 
http://window.edu.ru/  
4. Метрология (наука об измерениях). Метрологическое обеспечение производства. [Электронный 
ресурс]. - (http://www.metrob.ru/). 
Метрология, измерения, средства измерений. [Электронный ресурс]. -  (http://www.metrologyia.ru/). - 

 
 При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 
освоения практики:  
- Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. 
по 25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-
Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

 
При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения освоения 
дисциплины:  
- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число вопросов - 40); 
- информационно-методические материалы: учебные и методические пособия по дисциплине; 
раздаточный материал к разделам лекционного курса; альбомы; 

- электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном виде (на 
странице учебных курсов кафедры 

 
 
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
https://urait.ru/


 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория 484 (строение 
13) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470  

приспособлено 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа. 484 (строение 13) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470  

приспособлено 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся 484 (строение 13) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470  

приспособлено 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 484 
(строение 13) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470  

приспособлено  

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов 484 (строение 13) 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и 
памятью на жестком диске 8 Гбайт (1 шт.) с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного 
каталога НИ РХТУ, системе управления учебными курсами 
Moodle, учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470 
Принтер лазерный 
Сканер 

приспособлено  

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 475 (строение 
13) 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Ноутбук Acer Extensa 4230 Intel Celeron 2.2 ГГц, 1,93 ГБ ОЗУ с возможностью просмотра видеоматериалов и 
презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными 
курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 
Проектор Acer P 1265 (характеристики 1 x DLP, 1024x768, 2400 ANSI лм, F: 1.95 ч 2.14 : 1, лампа 1x 180 вт) 
Многофункциональное устройство Samsung 4200. 

13.2. Программное обеспечение 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 

for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 

 
 
 
 

 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке рабочей программы 
дисциплины 

 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06.04.2021 №245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 04.03.01 Химия, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2017 г. № 671(Зарегистрировано в 
Минюсте России 2 августа 2017 г. № 47644); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 № 
1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования" зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40168);  

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 
Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая технология», 
направленность (профиль) «Химическая технология неорганических веществ», утвержденного 
приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 
954 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25.08.2020 г., 
регистрационный № 59425), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Фундаментальная 
химия» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
 

 



2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области технической 

термодинамики. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- изучение энерготехнологических процессов химической технологии, а также методов расчета эффективности 

работы оборудования на основе термодинамического анализа. 
 - выбор оборудования при проектировании и эксплуатации химических производств с позиции сокращения 

энергетических потерь и утилизации вторичных энергоресурсов  
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина реализуется в рамках дисциплин по выбору Б1.В.05.  Является обязательной для освоения в 7 

семестре, на 4 курсе. 
 

Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 
Математика, Физика, Общая и неорганическая химия, Физическая химия, Органическая химия, Процессы и аппараты 
химической технологии.  

 
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
 

Код  
компетенции 

Индикатор достижения компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

Способность 
участвовать в 
практическом 
освоении 
систем 
управления 
качеством 

ПК-2 
Способен принимать технические 
решения при разработке 
технологических процессов, их 
проведения в рамках регламентов, 
выявлять и устранять отклонения, 
выбирать технические средства для 
измерения базовых параметров 
техпроцесса, сырья, продукции с 
учетом экологических аспектов 
 

ПК-2.2 
Способен обосновывать и принимать технические решения 
при выборе технологических операций в ходе разработки 
технологических процессов, учитывать экологические 
последствия применения конкретных технологий и 
технических средств 
 

 
В результате сформированности компетенции студент должен: 

 
Знать: 
- фундаментальные законы природы о превращениях энергии в различных процессах; вопросы повышения 
эффективности работы машин и аппаратов, использующих эти процессы 
 
Уметь:  
- выполнять термодинамические расчеты, связанные с анализом эффективности различных теплоэнергетических 
установок (ТЭУ); формулировать цель проблемы, связанной с расчетом и проектированием ТЭУ или машины 
определенного назначения, а также разрабатывать физическую модель процесса  
 
Владеть: 
- методами определения характера движения жидкостей и газов;  навыками грамотного руководства проектированием и 
эксплуатацией современного химического производства, представляющего собой совокупность технологических и 
тепловых процессов и соответствующего технологического и теплоэнергетического оборудования 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
5.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 час или 3  зачетные единицы (з.е). 1 з.е. равна 27 астрономическим 
часам или 36 академическим часам  

Вид учебной работы Всего час. 
Семестр (ы) 

час 
7 

Контактная работа обучающегося с 
педагогическими работниками (всего) 46,2 46,2 

Контактная работа 46 46 
в том числе: - - 
Лекции 30 30 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 



Контактная работа – промежуточная аттестация 0,2 0,2 
Самостоятельная работа (всего) 61,8 61,8 
В том числе: - - 
Проработка лекционного материала 17,8 17,8 
Подготовка к  практическим работам 16 16 
Подготовка к контрольным пунктам 16 16 
Промежуточная аттестации (зачет) - - 
Подготовка к сдаче зачета 12 12 
Общая трудоемкость                                    час. 
                                                                           з.е. 

108 108 
3 3 

 
5.2. Разделы (модули) дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции 

 

№ 
раздела 

Наименование темы (раздела) 
дисциплины 

Всего 
час. Лекции 

час.  

 
СРС* 
час.  

Практ. 
занятия 

час.  

Лаб. 
занятия 

час.  

1 Тема 1. Предмет, задачи и роль курса 
технической термодинамики 4 2 - - 2 

2 Тема 2Первый  закон термодинамики 10 2 2 - 6 

3 Тема 3 Второй закон термодинамики 10 2 2 - 6 

4 
Тема 4 Равновесие 
термодинамических систем и 
фазовые переходы 

10 2 2 - 6 

5 Тема 5 Термодинамические свойства 
веществ 10 2 2 - 6 

6 Тема 6 Основные термодинамические  
процессы. 12 4 2 - 6 

7 Тема 7 Процессы течения газов и 
жидкостей 12 4 2 - 6 

8 
Тема 8 Общие методы анализа 
эффективности циклов тепловых 
установок. 

11 4 1 - 6 

9 Тема 9 Теплосиловые газовые циклы 9 2 1 - 6 

10 Теплосиловые паровые циклы 9 2 1  6 

11 Основы химической термодинамики 10,8 4 1  5,8 

 ИТОГО 107,8 30 16 - 61,8 

 Контроль - -    

 Контактная работа - промежуточная 
аттестация 0,2     

 ВСЕГО 108     
 

* СРС – самостоятельная работа студента 
** устный опрос (уо), контрольная работа (кр)  
 
 

 5.3. Содержание дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1. Предмет, задачи и роль курса 
технической термодинамики 

Термодинамические параметры состояния рабочего тела. Понятие о 
термодинамическом процессе. Уравнения состояния идеальных  

2 Первый  закон термодинамики Первый закон термодинамики как форма закона сохранения энергии при ее 
превращениях. Работа. Свойства работы как формы обмена энергией. 
Теплота. Свойства теплоты как формы обмена энергией. Основное 
уравнение термодинамики. Особенности открытых систем. Уравнения 
первого закона термодинамики для открытых систем. Энтальпия и 



располагаемая работа. 
3 Второй закон термодинамики Циклы.Термический КПД.Обратимые и необратимые циклы.Второй  закон 

термодинамики. Цикл Карно.Энтропия. 
4 Равновесие 

термодинамических систем и 
фазовые переходы 

Термодинамическое равновесие. Условия фазового равновесия. Фазовые 
переходы.Уравнение Клайперона-Клаузиса.Устойчивость фаз 

5 Термодинамические свойства 
веществ 

Термические и калорические свойства твердых тел и жидкостей.Свойства 
реальных газов. Уравнения состояния реальных газов. Двух фазные 
системы. Термодинамические диаграммы. 

6 Основные термодинамические  
процессы. 

Политропный, изобарный, изохорный, адиабатный процессы. Графическое 
изображение этих процессов. Особенности расходования подведенной к 
рабочему телу теплоты на изменение внутренней энергии и совершение 
рабочим телом внешней работы 

7 Процессы течения газов и 
жидкостей 

Основные уравнения процессов течения.Скорость звука.Истечение из 
суживающих сопл.Скорость звука. Сопло Лаваля.Общие закономерности 
течения. 

8 Общие методы анализа 
эффективности циклов 
тепловых установок. 

Методы сравнения КПД обратимых циклов. Эксергетический  метод 
анализа эффективности тепловых установок. 

9 Теплосиловые газовые циклы Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания. Циклы газотурбинных 
установок.  

10 Теплосиловые паровые циклы Цикл Карно. Цикл Ренкина. Циклы парогазовых установок. 
11 Основы химической 

термодинамики 
Термохимия.Закон Гесса. Химическое равновесие и второй закон 
термодинамики. Константа равновесия и степень диссоциации.Тепловой 
закон Нернста. 

 
5.4. Тематический план практических занятий 

  

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

час. 
Форма 

контроля 

Код 
формируемой 
компетенции 

1. 2 
 Первый  закон термодинамики 

2 - ПК-2.2 
 

2. 3 
Второй закон термодинамики 

2 - ПК-2.2 
 

3 4 
Равновесие термодинамических систем и 
фазовые переходы 2 - ПК-2.2 

 

4 5 
Анализ высокотемпературных 
тепловыделяющих и теплоиспользующих 
установок. 

        2  ПК-2.2 
 

5 6 
Термодинамические свойства веществ 

2 - ПК-2.2 
 

6 7 
Процессы течения газов и жидкостей 

2  ПК-2.2 
 

7 8 
Общие методы анализа эффективности 
циклов тепловых установок. 1 - ПК-2.2 

 

8 9 
Теплосиловые газовые циклы 

1 - ПК-2.2 
 

9 10 
Теплосиловые паровые циклы 

1  ПК-2.2 
 

10 11 
Основы химической термодинамики 

1  ПК-2.2 
 

 
5.5. Тематический план лабораторных работ 

              Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

5.6. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 
 
5.7. Внеаудиторная СРС 
Внеаудиторная СРС направлена на поиск информации в ЭБС и ее использовании при выполнении домашнего 

задания, являющегося расчетом тех же параметров, что и при контактной работе, но при других условиях. 
6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 



– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
– проверки письменных заданий (вывод формул, их преобразование); 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль организуется в 

формах: 
– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных задаий); 

простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два действия. Сложные 
задания используются для оценки навыков. Они представляют собой вычислительный эксперимент по определению тех 
параметров, которые рассчитывались в лабораторных работах, но в нестандартных условиях; 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, инициативность) – 
работа у доски. 

Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, 

применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет 
отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при 
оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета. 
Зачет проставляется автоматически, если обучающийся выполнил две контрольные работы с оценкой не ниже 

чем «удовлетворительно». Критерии оценивания приведены в разделе 6.3. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются в 

электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об 
электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» . 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ В результате освоения дисциплины 
студент должен: 

Разделы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Знать  
фундаментальные законы природы о 
превращениях энергии в различных процессах; 
вопросы повышения эффективности работы 
машин и аппаратов, использующих эти процессы 

+ +  + + + + + + + 

2 Уметь 
выполнять термодинамические расчеты, 
связанные с анализом эффективности различных 
теплоэнергетических установок (ТЭУ); 
формулировать цель проблемы, связанной с 
расчетом и проектированием ТЭУ или машины 
определенного назначения, а также разрабатывать 
физическую модель процесс 

+ +  + + + + + + + 

3 Владеть  
методами определения характера движения 
жидкостей и газов;  навыками грамотного 
руководства проектированием и эксплуатацией 
современного химического производства, 
представляющего собой совокупность 
технологических и тепловых процессов и 
соответствующего технологического и 
теплоэнергетического оборудования 
 

+ +  + + + + + + + 

 
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 

Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час. контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 



Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного образования (при наличии) 
(далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и формах, установленных локальным 
актом НИ РХТУ – Порядок и формы зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам, 
освоенным обучающимся, при реализации образовательных программ высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета в Новомосковском институте (филиале) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева». 

8.1. Образовательные технологии 
Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной 
работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 
организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей). 

82. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
8.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 
разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных 
и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. 
В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
8.4. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 
работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

8.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 

по данной теме литературы; 
• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 
• самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
8.6. Реферат 
.не предусмотрен 

 
8.7. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  



1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных термодинамических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 
компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 
 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 

дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику  лабораторных работы, 
указанных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока. Маршрутный лист выдается студенту за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 
студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 
работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 
2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему 
установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей 
(технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий  
8.8. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 
Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 



При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 
6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких 

громоздких уравнений (как, например, расчет равновесного выхода продукта), целесообразно сначала подставить в эти 
уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все 
эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, 
полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей 
степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086— число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 
обнаружить ошибочность полученного результата. 

Например, мольная доля не может быть больше 1, теплота испарения не может быть больше теплоты возгонки, 
энергия активации больше 500 кДж/моль и т. п.  
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся успехом 
попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как 
развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер 
перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее 
содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в 
разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к 
решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 
Среди обучающихся часто встречается заблуждение - они считают, что ошибка в порядке величины (даже на несколько 
порядков) менее существенна, чем ошибка в значащих цифрах. Необоснованность такого мнения легко обнаруживается 
на следующем примере. Ошибка, заключающаяся в том, что вместо 5 получено 8, составляет 60 %, в то время как 
ошибка всего на один порядок (например, вместо 104 получено 105) составляет 900 %.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
8.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания 
психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 
другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 
учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 
использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями 

слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 



При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 
проводиться в несколько этапов. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
11.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
а) основная литература 

 

Основная литература Режим доступа Обеспеченност
ь 

О-1. Кириллин В.А. Техническая термодинамика: Учебник 
для ВУЗОв /В.А. Кириллин, В.В Сычев, А.Е. Шейндлин. - 5-е 
изд., перераб. И доп. – М.: Издательский дом МЭИ,  2008. – 
496 с.   

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченност
ь 

Д-1. Сборник задач по технической термодинамике: 
Учебное пособие для студентов ВУЗОв /Т.Н.Андрианова, 
В.Н. Зубарев и др./5-е изд., стереотип. – М.: Издательский 
дом МЭИ,  2006. – 356 с. 
 

Библиотека НИ РХТУ Да 

11.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-образовательные 
ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/   
2. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –URL:http://www.consultant.ru/  

      3. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/  
4. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического университета им. Д.И. 
Менделеева. URL:  
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 
Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория 
452  

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470  

приспособлено  

Аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа. 
452 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470  

приспособлено 

Аудитория для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 
обучающихся 452 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470  

приспособлено  

Аудитория для 
текущего контроля и 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 

приспособлено  

http://window.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.intuit.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


промежуточной 
аттестации 452 

ауд. 470  

Аудитория для 
самостоятельной 
работы студентов 484 

ПК Pentium 1000МГц с оперативной памятью 512 Мбайт и 
памятью на жестком диске 8 Гбайт (2 шт.) с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций. 
Доступ в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, 
учебно-методическим материалам. 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 470 
Принтер лазерный 
Сканер 

приспособлено  

Помещение для 
хранения и 
профилактического 
обслуживания 
учебного 
оборудования 475 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
Технические средства обучения, служащие для предоставления  
учебной информации большой аудитории 
Ноутбук hp 4,2 ГГц, с оперативной памятью 8 Мбайт, жестким диском 1 Тбайт с возможностью просмотра 

видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами 
Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор  
Доска  
Сканер  
 

Программное обеспечение 

 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching 

(бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - 
DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной 
записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются бесплатными и 

доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html). 

Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
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 . 
Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционного курса; учебно-

методические разработки в электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная 
библиотека электронных изданий. 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых представлений о  
методологии научно-исследовательской работы.   

 Задачи преподавания дисциплины: 
- ознакомление обучающихся с общими вопросами науковедения: роль науки в современном обществе, 

история развития, классификация наук, организация науки в России. 
- приобретение обучающимися основополагающих знаний по методологии научных исследований,  методах 

рациональной организации эксперимента, включая статистические методы его планирования и методы 
обработки результатов, 

-  приобретение знаний об основных источниках научно-технической информации и методах ее поиска и 
обработки 

- формирование умений формулировать цель и задачи научных исследований, намечать пути  и этапы их 
решения,  



- формирование умений организовывать и проводить эксперименты; обрабатывать результаты 
экспериментов с применением методов математической статистики 

- формирование умений и навыков поиска и обработки научно-технической информации по заданной 
теме исследования 

- формирование навыков  написания и оформления литературного обзора по заданной теме 
  
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина Б1.В.06  Основы научных исследований реализуется в рамках в рамках части, 

формируемой  участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули).  
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Теория вероятностей и 

математическая статистика, Органическая химия, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические 
основы переработки полимеров. Дисциплина способствует формированию соответствующих 
компетенций в рамках изучения последующих дисциплин профиля Технология и переработка 
полимеров. 

  
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 
Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и наименование 
ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения 

ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению прикладных 
задач химической 
технологии 
 

Химические 
вещества, 
материалы, 
химические 
процессы и 
явления, 
источники 
профессионально
й информации, 
аналитическое 
исследовательско
е оборудование 

ПК-5 
Способен 
осуществлять 
проведение работ по 
обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований, 
выполнять 
эксперименты  
и оформлять 
результаты 
исследований  
и разработок, 
готовность 
осуществлять 
подготовку 
документации, 
проектов планов 
 и программ 
проведения отдельных 
этапов работ 

ПК-5.1 
Способен 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-5.2 Готов изучать 
научно-техническую 
информацию, 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике исследования, 
подготовку документации, 
проектов планов и программ 
проведения отдельных 
этапов работ. 

 
ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
-- общий порядок постановки  научно-исследовательских задач  
- методы рациональной организации эксперимента, включая статистические методы его планирования и 
методы обработки результатов 
- методы измерений и оценки точности и надежности получаемых данных.  
- основные источники  научно-технической  информации и методы  ее поиска и обработки  
Уметь: 



-  планировать и осуществлять постановку эксперимента, обрабатывать его результаты с применением 
методов математической статистики 
- искать и обрабатывать научно-техническую информацию по заданной теме исследования 
Владеть: 
-  навыками простых измерений и оценки их точности и надежности- 
- навыками сбора научно-технической информации по заданной тематике 
- навыками написания и оформления литературного обзора (реферата) по заданной теме 
 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Семест р _5_ 
 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,5 18 
Контактная работа: 0,95 34,2 0,5 18 
Лекции 0,44 16 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 0,5 18 
Лабораторные работы (ЛР) - - 0 0 
Самостоятельная работа: 1,05 37,8 0 0 
Реферат 0,56 20 0 0 
Проработка лекционного материала  0,22 8 0 0 
Подготовка к  практическим  занятиям  0,27 9,8 0 0 

Форма контроля:   Зачет  
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2  

 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работ

ы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. 
 

Раздел  1 Введение. Наука и ее 
роль в современном обществе. 

 
5 - 2 - 1 - - - 2 

2.  Раздел 2. Организация научно-
исследовательской работы 5 - 2 - 1 - - - 2 

3.  Раздел 3. Методологические 
основы научных исследований. 
 

6 - 2  2 - - - 2 

4. 
 

Раздел 4. Планирование 
эксперимента 10,8 - 4  4 - - - 2,8 

5.  Раздел 5. Особенности 
представления и обработки 
экспериментальных данных 

15 - 4  6 - - - 5 



6.  Раздел 6. Регламентация 
оформления и публикации 
результатов НИР.   

10 - 2  4 - - - 4 

7.  
Подготовка реферата 20 - -  - - - - 20 

8.  Промежуточная аттестация 
(зачет) 
 

0,2         

 ИТОГО 72  16 - 18    37,8 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Введение. Наука и ее 

роль в современном 
обществе. 

 

Введение. Понятие науки. Современная наука. Основные концепции. Роль и 
место науки в современном обществе. Русские ученые в развитии науки и 
становлении промышленного производства и переработки полимерных 
материалов. Науки и их классификация. Универсальная десятичная 
классификация (УДК) и ее значение. Научное исследование и его сущность. 

2 Организация научно-
исследовательской работы 

Законодательная основа управления наукой и ее организационная структура. 
Подготовка научных и научно-педагогических работников. Научная работа 
студентов: понятие «научно-исследовательская работа студентов», цель 
научной работы, основные задачи, формы. 

3 
Методологические 

основы научных 
исследований. 
 

Методы и методология научного исследования. Основы методологии НИР. 
Всеобщие и общенаучные методы научного исследования. Методы 
теоретических и эмпирических исследований. Элементы теории и 
методологии научно-технического творчества. Специальные методы 
научного исследования.  

4 Планирование 
эксперимента 

Эксперимент: пассивный, активный. Рандомизация. Модель эксперимента. 
Кодирование факторов. Полный факторный эксперимент. Оптимизация 
функций отклика. Математико-статистические схемы оптимизации 
эксперимента. Метод Бокса-Уилсона. Другие методы активного 
планирования эксперимента: нелинейные динамические симплекс-планы, 
планы ЭВОП. Условия их применимости.  

5 

Особенности 
представления и 
обработки 
экспериментальных 
данных 

 Измерения и их погрешности. Классификация погрешностей. 
Характеристики нормального статистического распределения. 
Распределение Стьюдента. Доверительная вероятность и доверительные 
границы. Доверительные границы для малой выборки (t-критерий). 
Правила корректной статистической обработки результатов количественных 
измерений. Запись результатов измерения. Оценка пригодности 
экспериментальных данных. Представление результатов эксперимента с 
помощью математических моделей. Линейный регрессионный анализ. 
Корреляционный анализ.  

6 
Регламентация 

оформления и публикации 
результатов НИР.   
 

Оформление и публикация  результатов НИР и ОКР. Государственная 
регламентация оформления результатов НИР (требования ГОСТ и ЕСКД к 
отчетным документам). Виды публикаций и основные требования к ним. 
Правила оформления НИР студентов. 

 



 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел  

1 
Раздел  

2 
Раздел  

3 
Раздел  

4 
Раздел  

5 
Раздел  

6 

 Знать 

1  -- общий порядок постановки научно-
исследовательских задач  

+ +     

2 - методы рациональной организации эксперимента, 
включая статистические методы его планирования и 
методы обработки результатов 

  + +   

3 - методы измерений и оценки точности и надежности 
получаемых данных 

    +  

4 - основные источники научно-технической  
информации и методы  ее поиска и обработки  

     + 

Уметь: 

1 -- планировать и осуществлять постановку эксперимента, 
обрабатывать его результаты с применением методов 
математической статистики 

 + + + +  

2 - искать и обрабатывать научно-техническую 
информацию по заданной теме исследования 

     + 

Владеть: 
 
 
 
 
 

1 -  навыками простых измерений и оценки их точности и 
надежности 

    +  

2 навыками сбора научно-технической информации по 
заданной тематике 

     + 

3 - навыками написания и оформления литературного 
обзора (реферата) по заданной теме 
 

     + 

-  
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

1 ПК-5 
Способен осуществлять 
проведение работ по обработке 
и анализу научно-технической 
информации и результатов 
исследований, выполнять 
эксперименты и оформлять 
результаты исследований  
и разработок, готовность 
осуществлять подготовку 
документации, проектов планов 
и программ проведения 
отдельных этапов работ 

ПК-5.1 
Способен 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-5.2 Готов изучать научно-
техническую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования, подготовку 
документации, проектов планов и 
программ проведения отдельных 
этапов работ. 

     + 

 
 
 
 



8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
Темы практических занятий по дисциплине 

 
 

 
 

8.2. Лабораторные занятия  
Лабораторные занятия не предусмотрены 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
-подготовку к устным опросам и практическим занятиям. 
- подготовку реферата 
 посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к сдаче зачета (5 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 
36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 
мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Часы 

1. 1,2.3 Организация научно-исследовательской работы. Методы и методология научного 
исследования 4 

2 4 Планирование эксперимента. Применение схем факторного эксперимента для 
регрессионного решения линеаризуемых задач 2 

3 5 Измерения, статистическая обработка их результатов  и  правила оформления 6 
4 6 Оформление и публикация результатов научно-исследовательской работы  4 

5 6 Презентация доклада и защита реферата  2 



Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение групповых дискуссий, анализ 
ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на 
основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 
направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы 
дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 
сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 
темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 
активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 
по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

11.5. Реферат 

Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, 
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 
вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 
содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 
убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока 
сдачи, публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после окончания 
зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется 
преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 
11.6. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 



научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач в области технологии пластмасс.  
2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 

трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 
примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность 
должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 
компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 
наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация практических занятий 

Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях в 
обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения практических 
задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования компетенций по дисциплине. 

Следует организовывать практическое занятие так, чтобы обучающиеся постоянно ощущали рост сложности 
выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха в учении, были заняты 
напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный 
подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны получить возможность раскрыть и проявить свои 
способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработке заданий и плана занятий преподаватель должен 
учитывать уровень подготовки и интересы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя 
самостоятельности и инициативы студентов. 

Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, уверенное (но подтверждаемое 
высоким интеллектом и способностью ответить на любой вопрос) поведение в группе, разумное и справедливое 
взаимодействие со студентами. 

Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях разбор жизненных ситуаций, базирующихся 
на узловых вопросах теоретического материала и непосредственно связанных с практическими задачами и изучаемой 
дисциплины и направления обучения студентов. Особое внимание необходимо обращать на ситуации, которые будут 
иметь в дальнейшем широкое использование.  

 

11.78. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 



следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 
Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По подготовке к  практическим (семинарским) занятиям. 
 
Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей теме;  
- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и научные статьи, 

материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  
- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании предмета 

могут появится изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе самостоятельной 

работы;  
- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю.  
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на занятии 

задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 
теме занятия. 

 
Рекомендации по подготовке реферата. 
 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата и доклада по теме реферата, 

обсуждение его на практическом (семинарском) занятии. Цель – развитие у студентов навыков аналитической работы с 
литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка реферата / доклада также развивает творческий потенциал студентов. Реферат готовится под 
руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  
- перед началом работы по написанию реферата согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а 

также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  
- затем представить реферат руководителю в письменной форме;  
- в итоге выступить на семинарском занятии с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы 

студентов группы.  
Требования:  
- к оформлению реферата: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, поля – 2 

см, отступ в начале абзаца – 1 см, выравнивание абзаца по ширине; листы реферата скрепляются скоросшивателем; на 
титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема 
реферата, ФИО студента, номер группы, ФИО преподавателя, место (Новомосковск) и год подготовки;  

- к структуре реферата: оглавление, введение (отмечаются актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы 
автора, список литературы (не менее пяти пяти позиций).  

Объём реферата согласовывается с преподавателем (обычно от 10 до 20 страниц). 
Цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления. Выступающий должен хорошо знать материал 

по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст (с листа или презентации) 
или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время 
выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в которые можно заглядывать. При этом докладчик 
должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступления нужно оперативно и по существу отвечать на 
вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, преподаватель снимает его). 

Общая оценка за реферат учитывает содержание реферата, его презентацию и доклад, а также ответы на вопросы.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата 
– точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 



концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.8. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособ. / М. Ф. 
Шкляр. - М. : Дашков и К°, 2008. - 243 с. 

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

Обработка и планирование эксперимента в полимерной 
промышленности [Текст] : лабораторный практикум по курсу 
"Основы НИР" / сост.: В. П. Савельянов, Р. Т. Савельянова. - 
Новомосковск : [б. и.], 2003. - 35 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал) 

Библиотека НИ 
РХТУ  Да 



б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

Романенко В.Н., Орлов А.Г., Никитина Г.В. Книга для 
начинающего исследователя-химика .-Л.: Химия, 1987 .- 279 с. 

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

Студенческие текстовые документы [Текст] : общие требования 
к содержанию, оформлению и хранению / сост. А. А. Алексеев, 
В. И. Журавлев, Е. А. Коробко. - Новомосковск : [б. и.], 2015. - 
81 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И.Менделеева. 
 Новомосковский ин-т(филиал). 

Библиотека НИ 
РХТУ  Да 

 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Презентации к лекциям  
Научно-технические журналы: 
 
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде,  альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru//  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/ . . 
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
  

При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 
освоения дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-
Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-
Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы научных исследований» 

проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория № 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для проведения 
практических занятий, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, № 165 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел  
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 183) 
Приборы и средства измерения,  весы электронные ЕК-610, 
штангенциркуль 
 

приспособлено* 

Аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций  № 165 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел  
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 183) 
 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 
FS - 1035 MFP/ DP/.  

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные 

занятия, практические и лабораторные занятия на 1-м этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса 
установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
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https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел  1 Введение. Наука и ее 

роль в современном обществе. 
 

Знает :  
- общий порядок постановки  научно-исследовательских 
задач  
 

 Оценка за 
устный опрос 
 (семестр _5_)  
Оценка за зачет(семестр 5__) 

Раздел 2 Организация научно-
исследовательской работы 

Знает :  
- общий порядок постановки  научно-исследовательских 
задач  
 
Умеет: 
-  применять современные методы планирования 
эксперимента, осуществлять постановку эксперимента и 
обрабатывать его результаты с применением методов 
математической статистики 
 

Оценка за 
устный опрос 
 (семестр _5_)  
Оценка за зачет(семестр 5__) 

Раздел 3. Методологические основы 
научных исследований 

Знает :  
-  методы рациональной организации эксперимента, 
включая статистические методы его планирования и 
методы обработки результатов 
 
Умеет: 
-  применять современные методы планирования 
эксперимента, осуществлять постановку эксперимента и 
обрабатывать его результаты с применением методов 
математической статистики 
 

Оценка за 
устный опрос 
 (семестр _5_)  
Оценка за зачет(семестр 5__) 
 

Раздел 4. Планирование 
эксперимента 

Знает :  
-  методы рациональной организации эксперимента, 
включая статистические методы его планирования и 
методы обработки результатов 
 
Умеет: 
-  применять современные методы планирования 
эксперимента, осуществлять постановку эксперимента и 
обрабатывать его результаты с применением методов 
математической статистики 
 

Оценка за 
устный опрос 
(семестр _5)  
 
Оценка за зачет(семестр 5__) 

Раздел 5. Особенности 
представления и обработки 
экспериментальных данных 

Знает :  
-  методы рациональной организации эксперимента, 
включая статистические методы его планирования и 
методы обработки результатов 
- методы измерений и оценки точности и надежности 
получаемых данных.  
Умеет: 
-  применять современные методы планирования 
эксперимента, осуществлять постановку эксперимента и 
обрабатывать его результаты с применением методов 
математической статистики 
 
Владеет: 
- навыками простых измерений и оценки их точности и 
надежности 

Оценка за 
устный опрос 
 (семестр _5_) 
Оценка за зачет(семестр 5__) 

Раздел 6. Регламентация 
оформления и публикации 
результатов НИР.   

 

Знает :  
-  основные источники  научно-технической  информации и 
методы  ее поиска и обработки  
Умеет: 
- искать и обрабатывать научно-техническую информацию 
по заданной теме исследования 
Владеет: 
- навыками сбора научно-технической информации по 
заданной тематике 
- навыками написания и оформления литературного обзора 
(реферата) по заданной теме 

Оценка за 
устный опрос, 
оценка за  
реферат 
 (семестр _5_) 

Оценка за зачет(семестр 5__) 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Основы научных исследований» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72.  Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5  семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.06  Основы научных исследований реализуется в рамках в рамках части, формируемой  участниками 
образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули). Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), 
сформированные и формируемые параллельно в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Теория вероятностей и 
математическая статистика, Органическая химия, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых представлений о  методологии научно-исследовательской 
работы.   

Задачи преподавания дисциплины: 
- ознакомление обучающихся с общими вопросами науковедения: роль науки в современном обществе, история развития, 

классификация наук, организация науки в России. 
- приобретение обучающимися основополагающих знаний по методологии научных исследований,  методах рациональной организации 

эксперимента, включая статистические методы его планирования и методы обработки результатов, 
-  приобретение знаний об основных источниках научно-технической информации и методах ее поиска и обработки 
- формирование умений формулировать цель и задачи научных исследований, намечать пути  и этапы их решения,  
- формирование умений организовывать и проводить эксперименты; обрабатывать результаты экспериментов с применением 

методов математической статистики 
- формирование умений и навыков поиска и обработки научно-технической информации по заданной теме исследования 
- формирование навыков  написания и оформления литературного обзора по заданной теме 

4. Содержание дисциплины 

Введение. Наука и ее роль в современном обществе. Организация научно-исследовательской работы. Методологические основы 
научных исследований. Планирование эксперимента.  Особенности представления и обработки экспериментальных данных  
Регламентация оформления и публикации результатов НИР.   
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами достижения 
компетенций:  
ПК-5 Способен осуществлять проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований, 
выполнять эксперименты и оформлять результаты исследований и разработок, готовность осуществлять подготовку документации, 
проектов планов и программ проведения отдельных этапов работ 
ПК-5.1 Способен 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-5.2 Готов изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, подготовку 
документации, проектов планов и программ проведения отдельных этапов работ. 
Знать: 
-- общий порядок постановки  научно- задач  
- методы рациональной организации эксперимента, включая статистические методы его планирования и методы обработки результатов 
- методы измерений и оценки точности и надежности получаемых данных.  
- основные источники  научно-технической  информации и методы  ее поиска и обработки  
Уметь: 
-  применять современные методы планирования эксперимента, осуществлять постановку эксперимента и обрабатывать его результаты с 
применением методов математической статистики 
- искать и обрабатывать научно-техническую информацию по заданной теме исследования 
Владеть: 
-  навыками простых измерений и оценки их точности и надежности- 
- навыками сбора научно-технической информации по заданной тематике 
- навыками написания и оформления литературного обзора (реферата) по заданной теме 



 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _5_ 

 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,5 18 
Контактная работа: 0,95 34,2 0,5 18 
Лекции 0,44 16 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 0,5 18 
Лабораторные работы (ЛР) - - 0 0 
Самостоятельная работа: 1,05 37,8 0 0 
Реферат 0,56 20 0 0 
Проработка лекционного материала  0,22 8 0 0 
Подготовка к  практическим  занятиям  0,27 9,8 0 0 

Форма контроля:   Зачет  
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры"  (зарегистрирован 13.08.2021 № 64644)  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) 
по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом МИНИСТЕРСТВО 
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Российской Федерации от от 7 августа 2020 г. № 922 
(зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336).  

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 
2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 
регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, 
утвержденного приказом МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Российской Федерации от 
от 7 августа 2020 г. № 922 (зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), 
рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 
преподавания дисциплины кафедрой «Технологии неорганических, керамических, электрохимических 
производств» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт). Программа рассчитана на изучение 
дисциплины в течение 1 семестра. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

протекающих в них процессов на основе методов математического моделирования; изучение основных 
закономерностей химических процессов, протекающих в реакционных аппаратах, и основ теории химических 
реакторов, рассматриваются основные методы и приемы повышения эффективности их работы. 

Задачи дисциплины: 
− ознакомление студентов с химическим реактором и протекающими в нем процессами, т.е. общий 

анализ изучаемого объекта, его классификация и выделение частных явлений для их последующего 
рассмотрения в курсе; 

− изучение химических и теплообменных процессов, протекающих в химических реакторах, выбор типа 
реактора применительно к конкретному технологическому процессу;  

продемонстрировать применение изученных методов к конкретным задачам. 
 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина Б1.В.07 «Химические реакторы» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины 

(модули). Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 
«Общая и неорганическая химия», «Физика», «Общая химическая технология». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 

достижения: 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикаторов достижений 
компетенций 

ПК-2 
Способен подбирать, настраивать, 

обслуживать, готовить к ремонту, 
эксплуатировать, устранять отклонения от 
регламентных режимов работы основное 
технологическое оборудование с учетом 
требований технической документации. 

ПК-2.2 
Способен обосновывать и принимать технические 

решения при выборе технологических операций в ходе 
разработки технологических процессов, учитывать 
экологические последствия применения конкретных 
технологий и технических средств. 

ПК-4 
Готов применять цифровые 

информационные технологии для решения 
технологических задач в профессиональной 
области. 

ПК-4.1 
Демонстрирует готовность использовать 

профессиональные пакеты прикладных программ для 
технологических расчётов и проектирования. 

ПК-4.2 
Использует сетевые компьютерные технологии для 

получения информации в сфере своей профессиональной 
деятельности. 

ПК-4.3 
Соблюдает основные требования информационной 

безопасности при решении профессиональных и 
прикладных задач 

 
В результате сформированности компетенции студент должен: 
 
Знать:  
основы теории химических реакторов, методику выбора реактора и расчета процесса в нем, основные 

реакционные процессы и реакторы химической и нефтехимической технологии; основные типы реакторов, 
применяемые для реализации конкретного технологического процесса, аппаратурное оформление производств, 
в зависимости от используемой технологической схемы; способы утилизации твердых, жидких и газообразных 
отходов, образующихся на конкретной стадии производства. 

Уметь:  
производить выбор типа реактора к конкретному химико-технологическому процессу, определять 

параметры наилучшей организации процесса в химическом реакторе; осуществлять подбор химического 
реактора под конкретный тип реакции, проходящей в аппарате, рассчитывать материально-тепловые балансы 
реакторов, анализировать причины нарушения нормального технологического режима, осуществлять подбор 
катализаторов для конкретного типа реактора и химического процесса. 

Владеть: 
методами расчета и анализа процессов в химических реакторах, методикой определения технологических 

показателей, методами выбора химических реакторов; методиками подбора химического реактора для 
конкретного химико-технологического процесса, в зависимости от типа протекающей в аппарате химической 
реакции с учетом экологических нормативов и технических регламентов в области химического производства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Семестр 6 

Вид учебной работы Объем 
з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 
Контактная работа - аудиторные  41,4 
Лекции  16 
Практические занятия (ПЗ)  12 
Лабораторные работы (ЛР)  12 
Консультация  1,4 
Самостоятельная работа  102,6 
Форма (ы) контроля: Экзамен   

 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий: 
 

№ раздела Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Лекции 
час.  

Занятия семинарского типа 
СРС 
час.  

Всего 
час. Практ. 

занятия 
час.  

Лаб. 
занятия 

час. 
1 Тема 1. Введение 1 - - 3 4 

2 
Тема 2. Моделирование 
химических реакторов и 
процессов в них 

3 2 2 8 15 

3 Тема 3. Массоперенос в 
химических реакторах 6 6 4 22 38 

4 Тема 4. Теплоперенос в 
химических реакторах 4 4 2 20 30 

5 Тема 5. Промышленные 
химические реакторы 2 - 4 14 20 

6 
Консультации  

- - - - 1,4 

7 Подготовка к экзамену - - -  35,6 
 Всего 16 12 12 67 144 

 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
 
 

Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Введение 

 Определение и назначение химического реактора. Реакторы в химических и 
нехимических отраслях промышленности. Обзор типов химических реакторов, их 
структурные элементы (реакционный элемент, устройства ввода и вывода, смешения, 
разделения и распределения потоков, теплообменные элементы), основные процессы и 
явления в них. 

Модели-
рование 
химических 
реакторов и 
процессов в 
них 

2.1. Физическое и математическое моделирование, определение и основные понятия, их 
место в инженерно-химических исследованиях и разработках.  

Иерархическая структура математической модели процесса в реакторе 
Систематизация процессов в химическом реакторе по масштабу их протекания: 

химическая реакция, химический процесс в элементарном объеме, процессы в реакционном 
элементе и в реакторе в целом, - их взаимосвязь и иерархическая структура математической 



модели процесса в реакторе. Примеры системы процессов в различных видах химических 
реакторов.  

2.2. Классификация реакторов по различным признакам: структура  материальных 
потоков ( реакторы с режимами  смешения и  вытеснения), организация процесса во 
времени (реакторы периодические, непрерывные, полупериодические),условия 
теплообмена (реакторы адиабатические, изотермические, с частичным теплообменом), 
характер изменения параметров процесса во времени (стационарный и нестационарный 
режим), вид химического процесса (реакторы для гомогенных и гетерогенных, 
каталитических  и некаталитических процессов), конструктивные характеристики 
(емкостные, колонные, реакторы-теплообменники, реакторы типа печи и др.). 

Обоснование и построение математических модели процесса в реакторах различного 
типа как системы уравнений материального и теплового балансов на основе данных о 
структуре потока, химических превращениях, явлениях переноса тепла и вещества и их 
взаимодействии.  

Массо-
перенос в 
химических 
реакторах 

3.1. Основы расчета процесса в реакторе. Материальный баланс химического реактора и 
его решение для реакторов с различной структурой потока (идеальное смешение и 
вытеснение) при различной стационарности режима (проточный и периодический). 

3.2. Сравнение эффективности работы реакторов идеального смешения и вытеснения по 
производительности , выходу продукта, селективности. 

3.3. Каскад реакторов идеального смешения. 
3.4. Процессы в реакторах с переносом вещества, отличным от идеального смешения и 

вытеснения. Модели реальных реакторов. Экспериментальное определение структуры 
потока в  реальном реакторе (ступенчатый и импульсный методы). 

Тепло-
перенос в 
химических 
реакторах 

4.1. Организация тепловых потоков и режимов в химических реакторах. Распределение 
температуры и концентраций (степени превращения) в реакторе в режимах идеального 
смешения и вытеснения, адиабатическом и с теплообменом. 

4.2. Тепловой баланс химического ректора и его решение для различных химических 
процессов (обратимых и необратимых, экзо- и эндотермических) в зависимости от режима 
работы. Связь температуры и степени превращения в адиабатическом процессе.  

4.3. Тепловая устойчивость химических реакторов. 
4.4. Оптимизация химического процесса в реакторе в зависимости от типа реакции. 

Промыш-
ленные 
химические 
реакторы 
 

5.1.Конструкции промышленных реакторов для проведения гомогенных процессов (в 
газовой или жидкой фазе). 

5.2. Конструкции промышленных реакторов для проведения гетерогенных процессов 
(для систем газ-жидкость, газ-твёрдое, жидкость–твёрдое  и др.) 

5.3. Конструкции промышленных реакторов для проведения гетерогенно-
каталитических процессов. 

 
7. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
7.1. Практические занятия 
Темы практических занятий по дисциплине  
 
 



 
7.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в 
дисциплине, позволяет освоить методы экспериментальных исследований, технику лабораторных работ, методы 
контроля исходного сырья, полупродуктов, продуктов и отходов производств.  
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость 

час. 

Форма 
контроля 

1. 2, 3, 4 Реактор идеального смешения непрерывного 
действия 

6 Отчет. 
«Защита» 

2. 2, 3, 4 Реактор идеального смешения 
периодического действия 

6 Отчет. 
«Защита» 

 Итого  12  

 
 

8. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает: 
- ознакомление и проработку рекомендованной и другой доступной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами; 
- посещение химических, аналитических, научно-исследовательских лабораторий с целью ознакомления со 

структурой и организацией их работы;  
- посещение отраслевых выставок с целью расширения знаний о современном оборудовании 

аналитических служб предприятий химической отрасли; 
- сбор и обработка материалов для написания отчета по практике; 
- подготовку к сдаче зачета с оценкой по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 
студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. При работе с источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

№ п/п 
№ раздела 

дисцип-
лины 

Тематика практических занятий  
Трудоем-

кость 
час. 

Формы текущего 
контроля 

1,2 1, 2, 3.1 Реактор идеального смешения периодического 
действия. Материальный баланс РИС-П.   Расчёт 
времени, необходимого для достижения заданной 
степени превращения при проведении реакций 
различного типа. 

4 КР 1 

3 1, 2, 3.1 Реактор идеального смешения непрерывного 
действия. Материальный баланс.   Расчёт объёма 
реактора, необходимого для достижения заданной 
степени превращения  при проведении реакций 
различного типа. 

4 КР 1 

4, 5 1, 2, 3.1, 3.2 Реактор идеального вытеснения. Материальный 
баланс. Расчёт объёма реактора, необходимого для 
достижения заданной степени превращения   при 
проведении реакций различного типа. Сравнение 
реакторов различного типа по производительности. 

2 КР 1 

6 1, 2, 3.3 Каскад РИС-Н. Определение необходимого 
количества реакторов для достижения заданной 
степени превращения аналитическим и графическим 
способом. 

2 КР 2 

7,8 1, 2, 4 Тепловой баланс химического реактора  и его 
решение для реакторов с различным тепловым 
режимом. 

2 КР 2 

  Всего 12  



обязательным фиксированием библиографических данных источника. 
 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 

занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 
час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

10.1. Образовательные технологии 
Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 
работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий). 

10.2. Лекции 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 

дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 
10.3. Занятия семинарского типа 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций 
при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- участие в дискуссиях; 
- выполнение заданий (решение задач); 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 
корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в оценку. 
10.4. Лабораторные работы 
Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность 
сдачи. 

10.5. Самостоятельная работа студента 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 



- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнить индивидуальное задание (реферат); 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

10.6. Реферат 
Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, 

предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 
вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 
содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 
Реферат оценивается по следующим критериям: 

− правильность выполнения задания; 
− аккуратность в оформлении работы; 
− использование специальной литературы; 
− своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после окончания 
зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется 
преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 
10.7. Методические рекомендации для преподавателей 
Основные принципы обучения  
1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 

науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-химических 
задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в годичное. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через 
глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. 

Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание 
(порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач 
и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

10. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лекционных занятий 



Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 
требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 

варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса 
обучения. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация практических занятий 
Цель практических занятий – углубление, расширение, детализация знаний, полученных на лекциях в 

обобщенной форме, содействие выработке умений использовать теоретический материал для решения 
практических задач в области изучаемой дисциплины и навыков, необходимых для формирования компетенций 
по дисциплине. 

Следует организовывать практическое занятие так, чтобы студенты постоянно ощущали рост 
сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от переживания собственного успеха в 
учении, были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. Большое 
значение имеют индивидуальный подход и продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны 
получить возможность раскрыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при 
разработке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и интересы каждого 
студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоятельности и инициативы студентов. 

Управление группой должно обеспечивать: быстрый контакт со студентами, уверенное (но 
подтверждаемое высоким интеллектом и способностью ответить на любой вопрос) поведение в группе, 
разумное и справедливое взаимодействие со студентами. 

Необходимо планировать и осуществлять на практических занятиях решение задач, базирующихся на 
узловых вопросах теоретического материала и непосредственно связанных с практическими задачами и 
изучаемой дисциплины и направления обучения студентов. Особое внимание необходимо обращать на задачи, 
которые будут иметь в дальнейшем широкое использование. 

Организация лабораторных занятий 
Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 4 
лабораторных работы, указанных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока.  

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 
Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике 
безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 
2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (протокол) 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что 
и каким методом он будет измерять; 
в) имеется более одной несданной ранее выполненной работы. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 
неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 
дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и 
профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
10.8. Методические указания для студентов 
По подготовке к лекционным занятиям 



Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. Перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. Перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По подготовке к лабораторному практикуму 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении курса Общей химической технологии. Каждый студент за один семестр должен выполнить по 
индивидуальному графику 3 (если специально не оговорено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» 
листе.  

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 
пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 
отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории 
на кафедре и каждый студент может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной 
работы содержит достаточно проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы 
расчета погрешности, подробное описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной 
работы, виды таблиц, для внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту 
возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей лабораторной  
работы: название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета 
погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в 
лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 

Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 

что и каким методом он будет измерять; 
в) отсутствует белый халат. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 
неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 
дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и 
профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. «Защита» лабораторной работы проводится при наличии оформленного протокола (заполнены 

таблицы, выполнены необходимые расчеты, построены графики, сделаны выводы) по вопросам, имеющимся в 
каждой лабораторной работе. 

По выполнению индивидуального задания 
Индивидуальное задание выполняется в виде реферата. Реферат – индивидуальная письменная, 

самостоятельно выполненная, работа обучающегося, предполагающая анализ изложения в научных и других 
источниках определенной научной проблемы или вопроса (пишется согласно теме индивидуального задания). 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 
содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 
убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока сдачи. 

Оценивание реферата, написанного согласно теме индивидуально задания, осуществляет 
преподаватель. Он оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 



• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 
Индивидуальное задание является одной из форм контроля СРС, поэтому должно быть выполнено и 

сдано студентом до окончания зачетной недели текущего семестра.  
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы. 
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 

начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так 
и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 
с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация 
– очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги. 

 
10.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 
а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц 

с нарушениями слуха, речи, зрения); 
− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 
таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 
речи); 

− выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента 
(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 

может проводиться в несколько этапов. 
 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 



различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 
11.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  
 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
 
Бесков В.С. Общая химическая технология: Учебник для 
вузов. – М.:ИКЦ «Академкнига», 2006. – 452с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Общая химическая технология: учеб. для вузов / А. М. 
Кутепов, Т. И. Бондарева, М. Г. Беренгартен. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. :Высш. шк. , 1990. - 520 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да  

Корытцева, А. К. Химические реакторы. Введение в 
теорию и практику : учебное пособие / А. К. Корытцева, 
В. И. Петьков. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 112 с. 
— ISBN 978-5-8114-3501-2. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система.  

https://e.lanbook.com/book/206207 Да 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 
Химические реакторы: лаб. практикум по дисциплине 
"Химические реакторы" для студ. химико-технологич. и 
других спец., используемых в химич. промышленности / 
сост. Н. П. Белова, Н. К. Иконников, В. Т. Леонов. - 
Новомосковск, 2013. - 72 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал)) 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Общая химическая технология: лаб. практикум для студ. 
химико-технологич. и др. спец., использ. в химич. 
промышленности/ сост. Н. П. Белова, А.А Вольберг, В. Т. 
Леонов. - Новомосковск, 2013. - 46 с. - (ФГБОУ ВПО 
РХТУ им. Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-
т(филиал)) 

Библиотека НИ РХТУ Да  

Химические реакторы в примерах и задачах: для хим.-
технолог. спец. вузов / Н. Н. Смирнов, А. И. Волжинский ; 
ред. П. Г. Романков. - Л. : Химия, 1977. - 259 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Примеры и задачи по общей химической технологии: 
учеб. пособ. для вузов / В. И. Игнатенков, В. С. Бесков. - 
М. : Академкнига, 2006. - 198 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да  

Смирнов, Н. Н. Химические реакторы в примерах и 
задачах [Текст] : учеб. пособ. для вузов / Н. Н. Смирнов, 
А. И. Волжинский ; ред. П. Г. Романков. - 2-е изд., 
перераб. - Л. : Химия, 1986. - 224 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да  

 
11.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Академия Google  - URL: https://scholar.google.ru/ 
Сервис Google Books – URL: https://books.google.ru/ 
 
11.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
Библиотека НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева / Официальный сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим 

доступа: http://www.nirhtu.ru/administration/library/elibrary.html . 
Кафедра Технологии неорганических, керамических, электрохимических производств / Официальный 

сайт НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева. Режим доступа: http://www.nirhtu.ru/faculties/chemistry-
technology/tnkep.html  
  ЭБС «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 25.09.2023г.; лицензионный договор 
№ 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

https://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%9D.%D0%9D.
https://books.google.ru/


 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
г.Новомосковск, 
ул.Комсомольская/Трудовые 
резервы 19/29 (корпус № 1 НИ 
РХТУ) 
№ 407 Лекционная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа 

Презентационная техника (экран, проектор, 
ноутбук).  
Аудитория оборудована учебной мебелью, 
меловой доской (презент. техника находится в 
каб. № 410а) 

приспособлено 

г. Новомосковск, ул. 
Комсомольская/Трудовые резервы, 
19/ 29 (корпус № 1 НИ РХТУ) 
№ 308Учебная «лаборатория ОХТ 
им. ктн доц.  Иконникова Н.К.» 
для проведения практических 
занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Стенд «Изотермический реактор идеального 
смешения непрерывного действия (И-РИС-Н)». 
Стенд «Реактор идеального смешения 
периодического действия (РИС-П)». 
Вытяжной шкаф, Мост КСМ-4, 
Ультротермостат типа УТУ, Логометр. 
Наглядные пособия: Таблица «Периодическая 
система химических элементов Д.И. 
Менделеева» 
Лаборатория оборудована учебной мебелью 

приспособлено 

г.Новомосковск, 
ул.Комсомольская/Трудовые 
резервы 19/29 (корпус № 1 НИ 
РХТУ) 
№ 413 Аудитория для 
самостоятельной работы студентов 

Помещения для самостоятельной работы 
студентов оборудовано офисной мебелью, 3 
компьютерами, 2 компьютера имеют 
подключения к сети «Интернет», к ЭБС, 
электронным образовательным и 
информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle 

приспособлено 

 
 
 
12.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 
Ноутбук Lenovo IdeaPad (59330760) B960. с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, 

с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 

Проектор Acer P1206P (DLP,XGA,1024x768,3500 Lm ANSI,100000:1) 
Экран на штативе Elite Screens 203x203 T113NWSl 
Доска меловая 
 
12.2. Программное обеспечение 
 

1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools for 
Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the branch) - 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


EMDEPT - DreamSpark Premium http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-
969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
6. Текстовый редактор (LibreOffice Writer) распространяется под лицензией LGPLv3 
7. Табличный процессор (LibreOffice Calc) распространяется под лицензией LGPLv3 
8. Редактор презентаций (LibreOffice Impress) распространяется под лицензией LGPLv3 
9. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
10. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

11. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
12. ПО для инженерных математических расчетов - MathCad Express 3.0 - Бесплатно в течение 

неограниченного срока. (https://www.ptc.com/ru/products/mathcad-express-free-download). 
ЭБС «Лань». Соглашение о сотрудничестве. 

 
13. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Оценивание результатов обучения в виде знаний 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в формах: 
– устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса); 
Устный опрос проводится на каждой лекции в виде кратких ответов на вопросы к обучающимся по ранее 
рассмотренному материалу с целью активизации работы студентов. Общее время на устный опрос на лекции не 
превышает 5 мин. Устный опрос проводится также на практических занятиях в процессе решения задач. 
Для оценивания устного опроса используются следующие критерии и шкала оценивания: 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, 
применяет их в новой ситуации. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, применяет их в 
стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических 
операциях, переносе знаний и умений на новые ситуации.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет 
отсутствие знаний, по отдельным темам (не более 33% от общего количества), испытывает значительные 
затруднения при оперировании знаниями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность (менее 33%) знаний в соответствии с планируемыми результатами обучения. 
Оценивание результатов обучения в виде умений и навыков 
Результаты обучения в виде умений и навыков (владений) в ходе освоения дисциплины проверяются на 
практических и лабораторных занятиях. Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков 
(владений) текущий контроль организуется в формах: 
– проверки письменных заданий (решения  простых и/или сложных практико-ориентированных заданий). 
Простые задания используются для оценки умений. Они представляют собой задачи в одно или два действия.  
Сложные задания используются для оценки навыков. Они представляют собой 
– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, определяемых в 
лабораторных работах, но в условиях отличных от заданных ранее; 
– проверки правильности прогнозирования влияния фактора на выход продукта, варьируемого в заданных 
пределах. 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков используются следующие критерии 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными знаниями, 
умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности, имеет навыки расчетов. 
Оценка «хорошо выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, умениями, 
применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, неточности, затруднения при 
аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://www.ptc.com/ru/products/mathcad-express-free-download


Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные ошибки, проявляет 
отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает значительные затруднения при 
оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное отсутствие или 
явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми результатами обучения. 

Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине фиксируются 
в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с требованиями Положения об 
электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-
технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 27.10.2017 г. 

 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Химические реакторы 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144.  
Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.В.07 «Химические реакторы» относится к вариативной части блока 1 Дисциплины 

(модули). Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 
«Общая и неорганическая химия», «Физика». 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью дисциплины является приобретение знаний теоретических основ химических реакторов и 

протекающих в них процессов на основе методов математического моделирования; изучение основных 
закономерностей химических процессов, протекающих в реакционных аппаратах, и основ теории химических 
реакторов, рассматриваются основные методы и приемы повышения эффективности их работы. 

Задачи дисциплины: 
− ознакомление студентов с химическим реактором и протекающими в нем процессами, т.е. общий 

анализ изучаемого объекта, его классификация и выделение частных явлений для их последующего 
рассмотрения в курсе; 

− изучение химических и теплообменных процессов, протекающих в химических реакторах, выбор типа 
реактора применительно к конкретному технологическому процессу;  

продемонстрировать применение изученных методов к конкретным задачам. 
 
4. Содержание дисциплины 
 

Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Введение 

 Определение и назначение химического реактора. Реакторы в химических и 
нехимических отраслях промышленности. Обзор типов химических реакторов, их 
структурные элементы (реакционный элемент, устройства ввода и вывода, смешения, 
разделения и распределения потоков, теплообменные элементы), основные процессы и 
явления в них. 

Модели-
рование 
химических 
реакторов и 
процессов в 
них 

2.1. Физическое и математическое моделирование, определение и основные понятия, их 
место в инженерно-химических исследованиях и разработках.  

Иерархическая структура математической модели процесса в реакторе 
Систематизация процессов в химическом реакторе по масштабу их протекания: 

химическая реакция, химический процесс в элементарном объеме, процессы в реакционном 
элементе и в реакторе в целом, - их взаимосвязь и иерархическая структура математической 
модели процесса в реакторе. Примеры системы процессов в различных видах химических 
реакторов.  

2.2. Классификация реакторов по различным признакам: структура  материальных 
потоков ( реакторы с режимами  смешения и  вытеснения), организация процесса во 
времени (реакторы периодические, непрерывные, полупериодические),условия 
теплообмена (реакторы адиабатические, изотермические, с частичным теплообменом), 
характер изменения параметров процесса во времени (стационарный и нестационарный 
режим), вид химического процесса (реакторы для гомогенных и гетерогенных, 
каталитических  и некаталитических процессов), конструктивные характеристики 
(емкостные, колонные, реакторы-теплообменники, реакторы типа печи и др.). 

Обоснование и построение математических модели процесса в реакторах различного 
типа как системы уравнений материального и теплового балансов на основе данных о 
структуре потока, химических превращениях, явлениях переноса тепла и вещества и их 
взаимодействии.  



Массо-
перенос в 
химических 
реакторах 

3.1. Основы расчета процесса в реакторе. Материальный баланс химического реактора и 
его решение для реакторов с различной структурой потока (идеальное смешение и 
вытеснение) при различной стационарности режима (проточный и периодический). 

3.2. Сравнение эффективности работы реакторов идеального смешения и вытеснения по 
производительности , выходу продукта, селективности. 

3.3. Каскад реакторов идеального смешения. 
3.4. Процессы в реакторах с переносом вещества, отличным от идеального смешения и 

вытеснения. Модели реальных реакторов. Экспериментальное определение структуры 
потока в  реальном реакторе (ступенчатый и импульсный методы). 

Тепло-
перенос в 
химических 
реакторах 

4.1. Организация тепловых потоков и режимов в химических реакторах. Распределение 
температуры и концентраций (степени превращения) в реакторе в режимах идеального 
смешения и вытеснения, адиабатическом и с теплообменом. 

4.2. Тепловой баланс химического ректора и его решение для различных химических 
процессов (обратимых и необратимых, экзо- и эндотермических) в зависимости от режима 
работы. Связь температуры и степени превращения в адиабатическом процессе.  

4.3. Тепловая устойчивость химических реакторов. 
4.4. Оптимизация химического процесса в реакторе в зависимости от типа реакции. 

Промыш-
ленные 
химические 
реакторы 
 

5.1.Конструкции промышленных реакторов для проведения гомогенных процессов (в 
газовой или жидкой фазе). 

5.2. Конструкции промышленных реакторов для проведения гетерогенных процессов 
(для систем газ-жидкость, газ-твёрдое, жидкость–твёрдое  и др.) 

5.3. Конструкции промышленных реакторов для проведения гетерогенно-
каталитических процессов. 

 
 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикаторов достижений 
компетенций 

ПК-2 
Способен подбирать, настраивать, 

обслуживать, готовить к ремонту, 
эксплуатировать, устранять отклонения от 
регламентных режимов работы основное 
технологическое оборудование с учетом 
требований технической документации. 

ПК-2.2 
Способен обосновывать и принимать технические 

решения при выборе технологических операций в ходе 
разработки технологических процессов, учитывать 
экологические последствия применения конкретных 
технологий и технических средств. 

ПК-4 
Готов применять цифровые 

информационные технологии для решения 
технологических задач в профессиональной 
области. 

ПК-4.1 
Демонстрирует готовность использовать 

профессиональные пакеты прикладных программ для 
технологических расчётов и проектирования. 

ПК-4.2 
Использует сетевые компьютерные технологии для 

получения информации в сфере своей профессиональной 
деятельности. 

ПК-4.3 
Соблюдает основные требования информационной 

безопасности при решении профессиональных и 
прикладных задач 

 
В результате сформированности компетенции студент должен: 
 
Знать:  
основы теории химических реакторов, методику выбора реактора и расчета процесса в нем, основные 

реакционные процессы и реакторы химической и нефтехимической технологии; основные типы реакторов, 
применяемые для реализации конкретного технологического процесса, аппаратурное оформление производств, 



в зависимости от используемой технологической схемы; способы утилизации твердых, жидких и газообразных 
отходов, образующихся на конкретной стадии производства. 

Уметь:  
производить выбор типа реактора к конкретному химико-технологическому процессу, определять 

параметры наилучшей организации процесса в химическом реакторе; осуществлять подбор химического 
реактора под конкретный тип реакции, проходящей в аппарате, рассчитывать материально-тепловые балансы 
реакторов, анализировать причины нарушения нормального технологического режима, осуществлять подбор 
катализаторов для конкретного типа реактора и химического процесса. 

Владеть: 
методами расчета и анализа процессов в химических реакторах, методикой определения технологических 

показателей, методами выбора химических реакторов; методиками подбора химического реактора для 
конкретного химико-технологического процесса, в зависимости от типа протекающей в аппарате химической 
реакции с учетом экологических нормативов и технических регламентов в области химического производства. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработки рабочей программы 
дисциплины 

 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам 
специалиста, программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05.04.2017 г N 301; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 
специалитет по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. N 652 
(Зарегистрировано в Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47639) (далее – стандарт); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения 
Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 
1383 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования" зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168);  

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положение об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. 
Менделеева» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, 

ОПОП) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования – специалитет по специальности 18.03.01 
Химическая технология неорганических веществ, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. N 652 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 2 августа 2017 г. N 47639), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины 
кафедрой «Автоматизация производственных процессов» НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 
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(далее – Институт). Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение        
семестров. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в 

области разработки, и синтеза автоматизированных систем управления химико-технологическими 
процессами 

Задачи преподавания дисциплины : 
- знание основных понятий и принципов построения автоматических систем управления; 
- знание назначения и принципа действия основных контрольно- измерительных приборов, 

используемых для измерения основных технологических параметров; 
- приобретение навыки чтения структурных и функциональных схем систем управления,  
- формирование и развитие умений описывать происходящие в системах динамические 

процессы; 
- приобретение и формирование навыков проведения синтеза автоматизированных систем 

управления, их испытания и эксплуатацию. 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина относится к к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является 

обязательной для освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Прикладная информатика, 

Математика, Вычислительная математика, Процессы и аппараты химической технологии.  
 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и 
наименование ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения 

ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Технологический тип задач профессиональной деятельности 
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Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы  
промышленные 
системы получени  
веществ, материалов  
Методы и средств  
диагностики  
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, выявлять и 
устранять отклонения, 
выбирать технические 
средства для измерения 
базовых параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических аспектов  

ПК-2.1 Способен осуществлять 
технологический процесс в 
соответствии с регламентом, 
использовать современные 
технические средства для 
измерения и управления основными 
параметрами технологических 
процессов, определения 
практически важных свойств сырья 
и продукции.  
ПК-2.3 Способен выявлять и 
устранять отклонения от 
регламентных параметров 
технологического процесса 
 

ПС «Специалист п  
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда  
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России о  
12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 

 
 
 
 
 

В результате изучения дисциплины студент специалитета должен:  
Знать:  
- назначение систем автоматизации промышленных процессов, 
принцип их построения и функционирования; 
- свойства производственных процессов, как объектов управления. 
Уметь:  
- анализировать свойства производственных процессов как объектов управления и 

формировать требования к их автоматизации; 
- читать схемы систем автоматизации производственных процессов. 
Владеть:  
- терминами, употребляемыми для описания систем автоматизации; 
- приёмами составления контуров контроля и регулирования основных технологических 

параметров технологических процессов. 
 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 час или 4 зачетных единиц (з.е). 1 з.е. равна 36 академическим часам 

Семестр 7 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 4 144 
Контактная работа - аудиторные занятия:  46  46 
Лекции  30  30 
Практические занятия (ПЗ)     
Лабораторные работы (ЛР)  16  16 
Самостоятельная работа  61  61 
Форма (ы) контроля: Экзамен  
Контактная работа – промежуточная аттестация  0,4  0,4 
Контактная работа - консультация 

 
1  1 

Подготовка к экзамену. 35,6  35,6 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

ак. часов 

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг.  

Прак. 
зан. в т.ч. в 

форме 
практ. 
подг.  

Лаб. 
работы в т.ч. в 

форме 
практ. 
подг.  

Сам. 
работа 

1. 
Раздел 1. Основные 
понятия и определения. 14  4      10 

2. 

Раздел 2. Средства 
измерения основных 
технологических 
параметров 32  6    6  20 

2.1 Измерение давления   2    2   
2.2 Измерение температуры   2    2   
2.3 Измерение расхода   2    2   

3. 

Раздел 3 Основные 
принципы построения 
САУ. 
 

44  14    4  26 
3.1 Классификация систем 

 
         

3.2 Структура и основные 
  

  

         
3.3 Регуляторы          

4. 

Раздел 4. Графическое 
оформление схем 
автоматизации 17  6    6  5 

 Подготовка к экзамену. 35,6         

 Консультация 1         

 
Промежуточная аттестация 
- экзамен 0,4         

 ИТОГО 144  30    16     61 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
 

Раздел 1. Основные понятия и определения автоматики и автоматизации 
Место автоматизации в жизнедеятельности человека. Автоматические и 
автоматизированные системы управления. Локальные автоматические системы 
регулирования. 

Раздел 2. Средства измерения основных технологических параметров 
2.1. Измерение давления. Деформационные преобразователи давления. Жидкостные 
манометры. Электрические манометры 
2.2. Измерение температуры. Манометрические термометры. Термоэлектрические 
преобразователи. Термопреобразователи сопротивления. Измерение температуры бесконтактным 
методом – пирометры. 
2.3. Измерение расхода. Измерение расхода по перепаду давлений на сужающем 
устройстве. Расходомеры постоянного перепада давления. Скоростные счетчики. Ультразвуковые 
расходомеры.  
  Раздел 3. Основные принципы построения САУ. 
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3.1. Классификация систем управления. По принципу действия. По виду задающего 
воздействия. По математическому описанию. По характеру передачи сигналов. По 
реакции системы на входное воздействие. По виду используемой энергии. По числу 
управляемых величин. 
3.2 Структура и основные элементы замкнутой системы регулирования. Объект 
регулирования. Параметры объекта: время запаздывания, постоянная времени 
и коэффициент передачи объекта. Переходная характеристика объекта. 
Самовыравнивание. Возмущающее воздействие 
3.3 Регуляторы. Релейные (позиционные) регуляторы. Пропорционально – интегральный 
регулятор. Пропорционально – интегрально – дифференциальный регулятор. Свойства 
регуляторов. Графики переходного процесса. Достоинства и недостатки.  
  Раздел 4. Графическое оформление схем автоматизации 
Условные обозначения средств автоматизации. Функциональные схемы автоматизации. 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

 Знать:     

1 
- назначение систем автоматизации промышленных процессов, принцип 
их построения и функционирования; +    

2 - свойства производственных процессов, как объектов управления  +   
 Уметь:     

1 - анализировать свойства производственных процессов как объектов 
управления и формировать требования к их автоматизации; 

  +  

2 - читать схемы систем автоматизации производственных процессов   +  
 Владеть:     
1 - терминами, употребляемыми для описания систем автоматизации;    + 

2 - приёмами составления контуров контроля и регулирования основных 
    

   + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями: 

 Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

 
ПК ПК 

    

1 

ПК-2 
Способен принимать технические 
решения при разработке 
технологических процессов, их 
проведения в рамках регламентов, 
выявлять и устранять отклонения, 
выбирать технические средства для 
измерения базовых параметров 
техпроцесса, сырья, продукции с 
учетом экологических аспектов 

ПК-2.1 Способен осуществлять технологический 
процесс в соответствии с регламентом, 
использовать современные технические средства 
для измерения и управления основными 
параметрами технологических процессов, 
определения практически важных свойств сырья 
и продукции.  

+ +   

2 

ПК-2.3 Способен выявлять и устранять 
отклонения от регламентных параметров 
технологического процесса 

  + + 
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8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия 

 
Практические занятия не предусмотрены 

 
 

8.2. Лабораторные занятия 
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 

изучаемого в дисциплине «Системы управления химико-технологическим процессом», 
позволяет освоить методы экспериментальных исследований и технику лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Часы 

1 Раздел 1 Чтение принципиальных логических схем и кодированных 
    

2 

2 Раздел 1 Измерение основных электрических величин. 2 
3 Раздел 2 Чтение функциональные схемы автоматизации 2 

4 
Раздел 3 Исследование статических характеристик действующего 

технологического объекта. 
4 

5 
Раздел 4 Исследование динамических характеристик действующего 

технологического объекта. 
4 

6 Раздел 4 
Исследование типовых законов регулирования (П,ПИ) при 
управлении реальным объектом. Ручное и автоматическое 
управление. 

2 

 
 
 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает: 
 ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в 
базахWeb of Science, Scopus,  Chemical Abstracts, РИНЦ; 

 посещение отраслевых выставок и семинаров; 
 участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике 

дисциплины; 
 подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
 подготовку к сдаче Экзамена (7 семестр) и лабораторного практикума (_ семестр) по 

дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 
5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты 
обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте 
порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 
ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 
интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 
путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 
проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных 
лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, 
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 
исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей 
профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 

затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 
разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных 
и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. 
В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по 
соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабораторных 

работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход лабораторных 
работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 
активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 
по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

• самостоятельно выполнить индивидуальные задания (раздел 5.8); 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
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Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

11.6. Реферат 

Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, 
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 
вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 
содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 
убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока 
сдачи, публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после окончания 
зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется 
преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-химических и технических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность 
должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 
компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных 
работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 
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11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 6 лабораторных работы, 
указанных в «маршрутном» листе. Маршрутный лист составляет лектор потока. Маршрутный лист выдается студенту за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 
студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 
работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое введение, схему 
установки, рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей 
(технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов 
измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 
работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной 
работе. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую тетрадь) или 
не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 
каким методом он будет измерять; 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии 
во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут 
воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 
предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  

7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 
группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются карандашом, все 
записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 
компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных страницах должны обязательно 
присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и констант в одной системе единиц. 
На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 

б) при каких условиях; 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 

а) результатов работы, 

б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 

в) правильности построения графиков, 

г) оформления работы и выводов. 

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа считается 
зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», «выполнение» 
и «защита» с указанием даты. После выполнения и защиты всех лабораторных работ преподаватель в журнале студента 
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делает запись: «Все лабораторные работы, предусмотренные маршрутным листом, выполнены и защищены», ставит 
подпись и дату. 

9. Журнал преподавателя хранится у лаборанта той лаборатории, в которой эта работа выполняется. Правила ведения 
журнала преподавателя.  

1. В графе журнала учета выполненных студентами лабораторных работ делается отметка о выполнении. Если 
работа «защищена», делается отметка о защите с указанием даты. 

2. В случае отсутствия студента на лабораторном занятии в журнале учета выполненных студентами 
лабораторных работ пишется «нб». 

3. Около работы, пропущенной по уважительной причине (допуск из деканата), пишется «ув». 

Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Дежурный преподаватель делает отметку о выполнении лабораторной работы в журнале студента и в журнале 
учета выполненных студентами лабораторных работ. 

С согласия ведущего преподавателя студент может защитить работу дежурному преподавателю, проводившему 
занятия. Студент, не успевший выполнить работу на занятии, приглашается для ее выполнения повторно.  

3. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил 
занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на 
зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – зав. кафедрой. 

4. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 
руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 
Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в буквенных 
обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему нескольких 
громоздких уравнений (как, например, расчет равновесного выхода продукта), целесообразно сначала подставить в эти 
уравнения числовые значения коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  все 
эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой величины, 
полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в соответствующей 
степени (например, вместо 24 700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086 – число 0,86 10–3 и т. д.). 

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 
обнаружить ошибочность полученного результата. 

Например, мольная доля не может быть больше 1, теплота испарения не может быть больше теплоты возгонки, 
энергия активации больше 500 кДж/моль и т. п.  

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 
самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 
увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 
ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 
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откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более 
сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых 
учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные 
задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными 
задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении курса РРС. Каждый студент за один семестр должен выполнить по индивидуальному графику 6 (если 
специально не оговорено) лабораторных работ, указанных в «маршрутном» листе. График работ студент получает за 
неделю до начала лабораторного практикума. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных пособий, в 
которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, отсутствующим в учебных 
пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может 
получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное описание 
лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для внесения в них результатов 
измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к 
работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей лабораторной  
работы: название работы, теоретическое введение, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета 
погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); 
перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 
работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной 
работе. 

Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и 

каким методом он будет измерять; 
в) отсутствует белый халат. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим 
занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на 
«дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код 

учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются 
карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с 
использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении работы необходимо 
выделять страницы для расчетов. На расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с 
подстановкой результатов прямых измерений и физических констант в одной системе единиц. На этих же страницах 
производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов. В выводах должны 
содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за 
«допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

 



1  
 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
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Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

1. Наладка средств автоматизации и автоматических 
систем регулирования [Текст] : спр. пособ. / А. С. Клюев 

[и др.] ; ред. А. С. Клюев. - 3-е изд., стереотип. - М. : 
Альянс, 2013. - 367 с. 

  

б) дополнительная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Системы управления химико-технологическими 
процессами: Учебно-методическое пособие по 

курсу/Предместьин В.Р., Лопатин А.Г., Маслова Н.В. 
/ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И.Менделеева, Новомосковский 

институт (филиал); Новомосковск, 2015 

http://moodle.nirhtu.ru/course/view.php?id=315 Да 

12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1 portal.tpu.ru›Personal Pages›…/tau/Tab/posobie_tau.pdf 
2 window.edu.ru›resource/619/47619/files/susu26.pdf 
3 
ru.cybernetics.wikia.com›http://ru.cybernetics.wikia.com/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%
D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1
%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B
5%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

 
Учебно-наглядные пособия:  
Комплекты плакатов к разделам лекционного курса; наборы образцов стекол и 

стеклоизделий 
 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Системы управления химико-

технологическими процессами» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и 
самостоятельной работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 



1  
 

 
Наименование 

специальных помещений 
и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория 
108 (учебный корпус 1, 
Трудовые Резервы, 29) 

Учебные столы, стулья, доска, мел Лекционная аудитория 108 
(учебный корпус 1, 
Трудовые Резервы, 29) 

Переносная 
презентационная техника 
(постоянное хранение в 
ауд. 109б) 

приспособлено (аудитория на первом этаже) Переносная 
презентационная техника 
(постоянное хранение в 
ауд. 109б) 

Лекционная аудитория  Лекционная аудитория 

Аудитория для 
практических х занятий, 
групповых и 
индивидульных 
консультаций, 
проведения текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации (309а 
учебный корпус 1, 
Трудовые Резервы, 29) 

Учебная мебель, доска Аудитория для 
практических х занятий, 
групповых и 
индивидульных 
консультаций, проведения 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
(309а учебный корпус 1, 
Трудовые Резервы, 29) 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в 

Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного 
каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

13.2. Программное обеспечение 

 
1. Операционная система - MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Azure Dev Tools 

for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The Novomoskovsk university (the 
branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

2. MS Word, MS Excel, MS PowerPoint из пакета MS Office 365A1 распространяется под лицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching (бывший Microsoft Imagine Premium (бывший DreamSpark - The 
Novomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSpark Premium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214)) 

3. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNU LGPL license) 
4. Adobe Acrobat Reader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение Acrobat Reader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер Mozilla FireFox (распространяется под лицензией Mozilla Public License 2.0 (MPL)) 
 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 

Раздел 1. Знает: 
назначение систем автоматизации промышленных 
процессов, принцип их построения и 
функционирования; 

Оценка при тестировании (тест-1) 
(семестр 7) 

Основные понятия и определения 

   

Раздел 2. 

Знает: 
- свойства производственных процессов, как 
объектов управления Оценка при тестировании (тест 2) 

(семестр 7) Средства измерения основных 
технологических параметров 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 3. Умеет: 
- анализировать свойства производственных 
процессов как объектов управления и формировать 
требования к их автоматизации; 
- читать схемы систем автоматизации 
производственных процессов 

Оценка при тестировании (тест-3) 
(семестр 7) 

Основные принципы построения 
САУ 

Раздел 4. Владеет: 
- терминами, употребляемыми для описания систем 
автоматизации; 
- приёмами составления контуров контроля и 
регулирования основных технологических 
параметров технологических процессов. 

Оценка при тестировании (тест-4) 
(семестр 7) 

Оценка за вид контроля из УП 
(семестр 7) 

Графическое оформление схем 
автоматизации 
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Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак. час): 4/144. Форма промежуточного контроля: Экзамен. Дисциплина 
изучается на 4 курсе в 7 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к к вариативной части блока 1 Дисциплины (модули). Является обязательной для 
освоения в 7 семестре, на 4 курсе. 
Дисциплина базируется на курсах циклов естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин: 
Прикладная информатика, Математика, Вычислительная математика, Процессы и аппараты химической 
технологии .  
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области разработки, и 
синтеза автоматизированных систем управления химико-технологическими процессами 

Задачи преподавания дисциплины: 

- знание основных понятий и принципов построения автоматических систем управления; 

- знание назначения и принципа действия основных контрольно- измерительных приборов, используемых 
для измерения основных технологических параметров; 

- приобретение навыки чтения структурных и функциональных схем систем управления,  

- формирование и развитие умений описывать происходящие в системах динамические процессы; 

- приобретение и формирование навыков проведения синтеза автоматизированных систем управления, их 
испытания и эксплуатацию. 

4. Содержание дисциплины 

Понятия объекта, цели управления, управляющего устройства, обратной связи. Основные понятия и 
определения автоматических систем регулирования (САР). Автоматические и автоматизированные системы 
управления. Классификация элементов автоматических систем. Государственная система приборов. 

Структурные схемы САР. Функциональные схемы автоматизации. Обозначение средств 
автоматизации в соответствии с ГОСТ 21.404-85. Средства для измерения температуры, давления, расхода, 
уровня, состава и качества продукта. Классификация САР. Принцип регулирования по отклонению по 
возмущению. Задача анализа и синтеза САР. Основные характеристики элементов САР. Получение 
процессы в САР. Динамические показатели качества регулирования. 

Краткая характеристика основных законов регулирования. Пропорциональный регулятор. П-регулятор. ПИ-
регулятор. ПИД-регулятор. Современные тенденции в области разработки систем управления сложными 
химическими производствами. Цифровые системы управления.  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:  
ПК-2 

Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения в рамках регламентов, выявлять 
и устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения базовых параметров техпроцесса, сырья, продукции с учетом 
экологических аспектов. 
ПК-2.1 Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом, использовать современные технические 
средства для измерения и управления основными параметрами технологических процессов, определения практически важных свойств 
сырья и продукции.  
ПК-2.3 Способен выявлять и устранять отклонения от регламентных параметров технологического процесса 
 
Знать:  
- назначение систем автоматизации промышленных процессов, принцип их построения и 
функционирования 
- свойства производственных процессов, как объектов управления 

Уметь:  
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- анализировать свойства производственных процессов как объектов управления и формировать требования 
к их автоматизации 
- читать схемы систем автоматизации производственных процессов 
Владеть:  
- терминами, употребляемыми для описания систем автоматизации 
- приёмами составления контуров контроля и регулирования основных технологических параметров 
технологических процессов 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр 7 

 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки 

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 4 144 
Контактная работа - аудиторные занятия:  46  46 
Лекции  30  30 
Практические занятия (ПЗ)     
Лабораторные работы (ЛР)  16  16 
Самостоятельная работа  61  61 
Форма (ы) контроля: Экзамен  
Контактная работа – промежуточная аттестация  0,4  0,4 
Контактная работа - консультация 

 
1  1 

Подготовка к экзамену. 35,6  35,6 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 N 1383 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный N 40168);  

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа практики может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки обучающихся в области 
химии полимеров, позволяющей им сформировать компетенции (или части компетенций), предусмотренные 
стандартом.  

Задачи преподавания дисциплины: 



- приобретение студентами основополагающих знаний по фундаментальным закономерностям химии 
полимеров. 
- получение знаний об особенностях строения высокомолекулярных соединений; 
 - изучение основных закономерностей методов синтеза полимеров; 
- получение знаний об особенностях химических реакций полимеров; 
 - изучение основных закономерностей протекания химических реакций полимеров; 
- приобретение и формирование практических навыков лабораторного синтеза полимеров. 
-  приобретение и формирование практических навыков отверждения и стабилизации полимеров.  
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.09.01 Химия полимеров реализуется в рамках части, формируемой  участниками 
образовательных отношений блока Б1.В  Модуль дисциплин профиля Технология и переработка полимеров.  

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Общая и неорганическая химия, 
Органическая химия, Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Физическая химия. 
Дисциплина способствует формированию соответствующих компетенций в рамках изучения последующих 
дисциплин профиля Технология и переработка полимеров. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения  
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и 
наименование ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения 

ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению 
прикладных задач 
химической 
технологии 
 

Химические 
вещества, 
материалы, 
химические 
процессы и 
явления, 
источники 
профессиональ
ной 
информации, 
аналитическое 
исследовательс
кое 
оборудование 

ПК-5 
Способен 
осуществлять 
проведение работ 
по обработке и 
анализу научно-
технической 
информации и 
результатов 
исследований, 
выполнять 
эксперименты  
и оформлять 
результаты 
исследований  
и разработок, 
готовность 
осуществлять 
подготовку 

 
  

   
 

  
 

ПК-5.3 
Готов использовать 
знание свойств 
химических элементов, 
соединений и 
материалов на их 
основе для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

 

 
ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда 
России от 12.12.2016 г. № 
727н)  

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 



Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и 
средства 
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологическог
о оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, 
выбирать 
технические средства 
для измерения 
базовых параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических 
аспектов. 

ПК-2.4 
Способен проводить 
анализ материалов на 
стадиях входного  
текущего 
технологического и 
заключительного 
контроля и 
осуществлять оценку 
получаемых 
результатов. 

ПС «Специалист по 
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
- основные понятия и определения химии полимеров 
- классификацию полимеров и важнейшие типы полимеров 
- методы получения (синтеза)  полимеров и их основные закономерности  
- основные типы химических реакций макромолекул полимеров и их  основные закономерности  
- способы отверждения (сшивания) полимеров и вулканизации каучуков 
- принципы стабилизации полимеров 
- основные методы исследования химической структуры и свойств полимеров; 
- способы определения средней молекулярной массы полимеров; 
Уметь: 
- классифицировать полимеры по различным признакам,  писать их формулы с учетом функциональности  
- писать схемы реакций синтеза полимеров различных типов с учетом их механизма и особенностей, 
– обосновывать выбор технологических принципов получения основных типов полимеров; 
- писать схемы химических реакций полимеров с учетом их механизма и особенностей  
-  определять среднюю молекулярную массу по вязкости растворов полимеров, 
 
Владеть: 
- навыками написания химических формул  полимеров и олигомеров, получаемых из данных мономеров и 
наоборот  
- навыками лабораторного синтеза типичных полимеров и олигомеров 
- методами расчета средней молекулярной массы 
- практическими навыками химической модификации полимеров,  
-- практическими навыками отверждения олигомеров  
- практическими навыками стабилизации полимеров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Семест р _4_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 1 36 
Контактная работа: 1,5 54,4 1 36 
Лекции 0,5 18 0 0 
Практические занятия (ПЗ) - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 1 36 1 36 
Самостоятельная работа: 1,5 53,6 0 0 
Проработка лекционного материала 0,5 18 0 0 
Подготовка к лабораторным  занятиям 0,2 8 0 0 
Подготовка к контрольным пунктам  0,6 22 0 0 
Подготовка к зачету с оценкой 0,2 5,7 0 0 
Форма (ы) контроля:   Зачет с оценкой 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4  
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. Раздел 1. Введение. 
Основные понятия и 
определения химии 
полимеров 

4  2 - - - - - 2 

2 Раздел 2. Химическая 
структура полимеров 12 4 2 - - - 4 4 6 

3 Раздел 3. Цепные процессы 
синтеза полимеров. 
Полимеризация  

18 6 4 - - - 6 6 8 

4. Раздел 4. Ступенчатые 
процессы синтеза полимеров. 
Поликонденсация. 
Полиприсоединение 

14 4 2 - - - 4 4 8 

5 Раздел 5.  Химические 
реакции полимеров. 
Химические реакции, не 
вызывающие изменения 
степени полимеризации 

14 4 2 - - - 4 4 8 

6 Тема 6. Химические 
превращения, 
сопровождаемые ростом 
степени полимеризации. 

20 8 4 - - - 8 8 8 



7 Тема 7. Химические 
превращения, приводящие к 
уменьшению степени 
полимеризации. 

20 10 2 - - - 10 10 8 

8 
Подготовка к зачету с 
оценкой 5,6      -  5,6 

 Промежуточная аттестация 
(зачет с оценкой) 0,4         

 ИТОГО 108 36 18    36 36 53,6 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Введение. Основные 
понятия и определения 
химии полимеров 

Предмет и задачи науки о полимерах. Основные понятия и 
определения химии полимеров. Номенклатура полимеров.  

Место науки о полимерах как самостоятельной фундаментальной 
области знания среди других фундаментальных химических 
дисциплин. Ее роль в научно-техническом прогрессе и основные 
исторические этапы ее развития. Роль полимеров в живой природе и 
их значение как промышленных материалов. Современное состояние 
производства полимеров и основные тенденции его развития.  

Классификация полимеров по различным признакам.  

2 Химическая структура 
полимеров 

Структура полимеров: химическое строение, полярные и 
неполярные полимеры, межмолекулярное взаимодействие.  

Молекулярная масса полимеров, типы средних молекулярных 
масс и способы их определения. Молекулярно-массовое 
распределение (ММР) и его параметры. Конфигурация, 
конформация, размеры и форма макромолекул.  

3 
Цепные процессы 
синтеза полимеров. 
Полимеризация  

Методы получения и структура основных типов полимеров. 
Сравнительная характеристика ступенчатых и цепных реакций 
синтеза полимеров. 

Полимеризация. Способность мономеров к цепной 
полимеризации. Основные стадии процесса. Типы активных центров. 

Свободнорадикальная полимеризация. Основные стадии 
процесса. Способы инициирования и типы инициаторов. Рост цепи. 
Реакции передачи цепи. Регуляторы, замедлители, ингибиторы 
полимеризации. 

Общая скорость радикальной полимеризации. Влияние 
различных факторов на общую скорость полимеризации и 
молекулярную массу полимера. Теломеризация. 

Ионная полимеризация. Ее особенности в сравнении с 
радикальной полимеризацией.  

Катионная полимеризация. Мономеры, способные к катионной 
полимеризации. Типичные катализаторы и сокатализаторы. 
Механизмы элементарных процессов катионной полимеризации. 
Кинетические закономерности процесса.  

Анионная полимеризация. Мономеры, способные к анионной 
полимеризации. Катализаторы анионной полимеризации. Механизмы 
процессов анионной полимеризации. Анионная полимеризация в 
синтезе блок-сополимеров. «Живые цепи».  

Ионно-координационная полимеризации. Основные типы 
каталитических систем. Механизмы реакций синтеза полимеров на 
катализаторах Циглера-Натта. Особенности строения полимеров, 
полученных ионно-координационной полимеризацией 

Полимеризация циклических соединений. 
Сополимеризация. Константы сополимеризации. Уравнение 

состава сополимера. Основные типы сополимеров.  
Технические приемы синтеза полимеров: полимеризация в массе, 

в растворе, в суспензии и в эмульсии. 
Характеристика основных промышленных полимеров, 



получаемых по реакции полимеризации.  

4 

Ступенчатые процессы 
синтеза полимеров. 
Поликонденсация 
Полиприсоединение 

Ступенчатые процессы синтеза полимеров. Поликонденсация. 
Значение функциональности реагирующих веществ. Типы реакций 
поликонденсации. Основные стадии процесса. Обратимая и 
необратимая поликонденсация. Кинетические закономерности 
поликонденсации. Основные факторы, определяющие скорость 
поликонденсации. Молекулярная масса и молекулярно-массовое 
распределение при поликонденсации. Побочные реакции в 
поликонденсационных процессах. Трехмерная поликонденсация.  

Технические методы проведения поликонденсации. 
Характеристика основных промышленных полимеров, 

получаемых по реакции поликонденсации. 
Общие закономерности процесса полиприсоединения. Обзор 

методов получения полиуретанов и эпоксидных смол. 

5 

Химические реакции 
полимеров.  
Химические реакции, 
не вызывающие 
изменения степени 
полимеризации. 

Химические реакции полимеров. Общая характеристика 
химических реакций полимеров. Особенности химических реакций 
полимеров в сравнении с низкомолекулярными аналогами. 
Классификация химических процессов с участием макромолекул 
полимеров.  Влияние конфигурационных, конформационных, 
надмолекулярных  и других эффектов.  

Возможности химической модификации полимеров. 
 Методы исследования химической структуры полимеров. 
Химические превращения, не вызывающие изменения степени 
полимеризации. Внутримолекулярные превращения, примеры 
реакций. Полимераналогичные превращения полимеров и их 
особенности. Примеры использования межмолекулярных 
(полимераналогичных) превращений. 
 

6 

Химические 
превращения, 
сопровождаемые 
ростом степени 
полимеризации. 

Химические превращения, сопровождаемые ростом степени 
полимеризации (межмакромолекулярные реакции). Формирование 
сетчатых структур. Общая характеристика процессов образования 
сетчатых полимеров (отверждение, сшивание).  

Вулканизация каучуков, механизм вулканизации серой. 
Безсерная вулканизация каучуков. 

Отверждение. Реакции отверждения амино- и феноло-
формальдегидных смол. Получение сетчатых полимеров на основе 
ненасыщенных полиэфиров. Отверждение  эпоксидных олигомеров. 

Сшивание полимеров пероксидными соединениями. 
Радиационно-химическое сшивание полимеров. 

7 

Химические 
превращения, 
приводящие к 
уменьшению степени 
полимеризации. 

Химические превращения, приводящие к уменьшению степени 
полимеризации. Деструкция полимеров. Виды деструкции.  

Термическая и термоокислительная деструкция полимеров. 
Термостойкость и термостабильность полимеров, методы 
исследования.  Химические превращения под действием света и  
ионизирующих излучений. Механохимические превращения 
полимеров. Деструкция под действием химических агентов.   

Старение полимеров. Принципы защиты (стабилизации) 
полимеров. Стабилизаторы: антиоксиданты, светостабилизаторы, 
анитирады, фунгициды и принцип их действия. Синергизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
-№ В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Раздел  

1 
Раздел  

2 
Раздел  

3 
Раздел  

4 
Раздел  

5 
Раздел  

6 
Раздел  

7 

 Знать 

1 - основные понятия и определения химии полимеров +       
2 - классификацию полимеров и важнейшие типы полимеров + +      
3 - методы получения (синтеза)  полимеров и их основные 

закономерности  
  + +    

4 - основные типы химических реакций макромолекул 
полимеров и их  основные закономерности  

    + + + 

5 - способы отверждения (сшивания) полимеров и 
вулканизации каучуков 

     +  

6 - принципы стабилизации полимеров       + 
7 - основные методы исследования химической структуры и 

свойств полимеров; 
 +   + + + 

8 - способы определения средней молекулярной массы 
полимеров; 

 +      

Уметь: 
1 - классифицировать полимеры по различным признакам,  

писать их формулы с учетом функциональности  
+ + + +    

2 - писать схемы реакций синтеза полимеров различных 
типов с учетом их механизма и особенностей 

  + +    

3 – обосновывать выбор технологических принципов 
получения основных типов полимеров 

  + +    

4 - писать схемы химических реакций полимеров с учетом 
их механизма и особенностей  

    + + + 

5  определять среднюю молекулярную массу по вязкости 
растворов полимеров 

 +      

Владеть: 
1 - навыками написания химических формул полимеров и 

олигомеров, получаемых из данных мономеров и наоборот  
+ + + +    

2 - навыками лабораторного синтеза типичных полимеров 
и олигомеров- 

  + +    

3 - методами расчета средней молекулярной массы   +      
4 - практическими навыками химической модификации 

полимеров 
    +   

5 -- практическими навыками отверждения олигомеров       +  
6 - практическими навыками стабилизации полимеров       + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
5 

Раздел 
7 

1 ПК-5 
Способен осуществлять проведение 
работ по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов 
исследований, выполнять эксперименты 
и оформлять результаты исследований  
и разработок, готовность осуществлять 
подготовку документации, проектов 
планов и программ проведения 
отдельных этапов работ 

ПК-5.3 
Готов использовать знание 
свойств химических элементов, 
соединений и материалов на их 
основе для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

 

+ + + + + + + 

2 ПК-2 
Способен принимать технические решения 
при разработке технологических процессов, 
их проведения в рамках регламентов, 
выявлять и устранять отклонения, выбирать 
технические средства для измерения 
базовых параметров техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом экологических 
аспектов. 

ПК-2.4 
Способен проводить анализ 
материалов на стадиях входного, 
текущего технологического и 
заключительного контроля и 
осуществлять оценку получаемых 
результатов. 

 + + + + + + 

 
 
 
 
 
 



8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены 
 

8.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого 
в дисциплине «Химия полимеров», позволяет освоить методы экспериментальных исследований, технику 
лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают: 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Часы 

1. 2 Определение молекулярной массы полимера 
   

4 
2. 3 Получение полистирола полимеризацией  в массе (суспензии, 

) 
6 

3. 4 Получение линейных и разветвленных полиэфиров.  4 

4. 5 Исследование структуры  полимеров методом ИК-спектроскопии 4 
5. 6 Отверждение олигомеров и оценка их свойств (объекты по 

  
8 

6. 7 Термическая и термоокислительная деструкция полимеров. 
       

4 
7 7 Стабилизация полимеров. 6 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
-подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче зачета с оценкой (4_ семестр) и лабораторного практикума (4_ семестр) по 

дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 
36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 
мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  



Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 
получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 
своевременность сдачи. 

 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных химических задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 



через глубокое понимание.  
4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 7 лабораторных работ в рамках 
календарного плана занятий. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 
Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 
технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого 
халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлен протокол текущей работы, подготовка включает: название работы, цель работы, схему 
установки,  рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 
принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 
таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 



в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую 
тетрадь) или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 
в) имеется более двух  несданных ранее выполненных работ. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, 
или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. На 
расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов 
прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет 
погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

 Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: 
за «допуск», «выполнение» и «защита» с указанием даты.  

 Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель 
предоставил допуск. 
2. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который 
проводил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого 
преподавателя на зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – 
руководитель ОПОП. 
3. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 
под руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

 

11.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 



знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 
Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 
при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 7 лабораторных работ в 
рамках календарного плана занятий. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 
пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 
отсутствующим в учебных пособиях, имеются в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент 
может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно 
проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, 
подробное описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для 
внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить 
самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей 
лабораторной  работы:  название работы, цель работы, схема установки, рабочие формулы и формулы 
для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики 
заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал   или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 

в) отсутствует белый халат. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это 

не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, 
или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При 
оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. На расчетных страницах должны 
обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и физических 
констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление 
работы завершается написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 



Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 
преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 
изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 



для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

 Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 
: Лань, 2014. — 368 с.  

ЭБС «Лань»  Режим 
доступа: 
https://e.lanbook.com/book
/51931  

Да 

Семчиков Ю.Д., Жильцов С.Ф. Зайцев С.Д. Введение в химию полимеров: 
Учебное пособие.- СПб.: Издательство «Лань», 2012.- 224 с.: ил.- (Учебники 
для вузов. Специальная литература). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Практикум по химии и физике высокомолекулярных соединений: учеб. изд. / 
В.Ф. Куренков , Л.А. Бударина, А.Е. Заикин Е.В. – М.: КолосС, 2008.-395с.:ил.- 
(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб.заведений). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Физические и химические процессы при переработке полимеров [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / М.Л. Кербер [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : НОТ, 2013. — 314 с.  

ЭБС «Лань»  Режим 
доступа: 
https://e.lanbook.com/book
/35861 . 

Да 

Тугов И.И., Кострыкина Г.И. Химия и физика полимеров: Учеб. пособие для 
вузов. – М.: Химия, 1989. – 432 с.Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия и физика 
полимеров: Учеб. пособие для вузов. – М.: Химия, 1988. – 312 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Часть 1. Химическая структура полимеров, изд. 2-
е исп. и доп. Учебное пособие / ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», 
Новомосковский институт (филиал). Сост.: Алексеев А.А., Осипчик В.С., 
Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл., Чернышова В.Н., Алексеев П.А. 
Новомосковск, 2013. – 72 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде,  альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru//  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/ .  
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 

https://e.lanbook.com/book/51931
https://e.lanbook.com/book/51931
https://e.lanbook.com/book/35861
https://e.lanbook.com/book/35861
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


доступа: http://docs.cntd.ru/.  
 При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 
освоения дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-
Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-
Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Химия полимеров» проводятся в форме 

аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория № 165  
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 183)  

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 165 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 183)  

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся № 165 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 183)  

приспособлено* 

Лаборатория  №. 165 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Стеклянная и фарфоровая химическая посуда,  электронные 
весы, сушильный шкаф, рефрактометр Аббе,  водяные бани, 
термостаты, колбонагреватели,  вискозиметры. 

приспособлено* 

Лаборатория «Реология»  
 

Дериватограф системы Паулик-Паулик-Эрдей фирмы 
«МОМ», прибор для изучения реологических свойств 
реактопластов "Полимер-Р-1" 

приспособлено* 

Межкафедральная лаборатория НИ 
РХТУ (ауд. 367)  

ИК Фурье-спектрометр марки ФСМ-1201.  
 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 
FS - 1035 MFP/ DP/.  

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные 

занятия, практические и лабораторные занятия на 1-м этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса 
установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 

http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 
160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. 
Введение. Основные понятия и 
определения химии полимеров 

Знает :  
- основные понятия и определения химии полимеров 
- классификацию полимеров и важнейшие типы полимеров 
Умеет :  
- классифицировать полимеры по различным признакам,  
писать их формулы с учетом функциональности  
 Владеет: 
- навыками написания химических формул полимеров и 
олигомеров, получаемых из данных мономеров и наоборот  

Оценка за 
устный опрос,  
контрольную работу 
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _4__) 

Раздел 2. Химическая структура 
полимеров 

Знает :  
- классификацию полимеров и важнейшие типы полимеров 
-  основные методы исследования химической структуры и 
свойств полимеров; 
-способы определения средней молекулярной массы 
полимеров; 
Умеет :  
- классифицировать полимеры по различным признакам,  
писать их формулы с учетом функциональности  
-  определять среднюю молекулярную массу по вязкости 
растворов полимеров, 
Владеет: 
- навыками написания структурных формул полимеров и 
олигомеров, получаемых из данных мономеров и наоборот  
- методами расчета средней молекулярной массы 
 

 

Оценка за устный опрос,  
контрольную работу 
 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _4__) 

 Раздел 3. 
Цепные процессы синтеза 
полимеров. Полимеризация 

Знает : 
- методы получения (синтеза)  полимеров и их основные 
закономерности  
Умеет :  
- писать схемы реакций синтеза полимеров различных 
типов с учетом их механизма и особенностей, 
– обосновывать выбор технологических принципов 
получения основных типов полимеров; 
Владеет: 
- навыками написания химических формул полимеров и 
олигомеров, получаемых из данных мономеров и наоборот  
- навыками лабораторного синтеза типичных полимеров и 
олигомеров 

Оценка за устный опрос,  
контрольную работу 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _4__) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Раздел 4. 
Ступенчатые процессы синтеза 
полимеров. Поликонденсация 
Полиприсоединение 

Знает : 
- методы получения (синтеза)  полимеров и их основные 
закономерности  
Умеет :  
- писать схемы реакций синтеза полимеров различных 
типов с учетом их механизма и особенностей, 
– обосновывать выбор технологических принципов 
получения основных типов полимеров; 
Владеет: 
- навыками написания химических формул полимеров и 
олигомеров, получаемых из данных мономеров и наоборот  
- навыками лабораторного синтеза типичных полимеров и 
олигомеров 

Оценка за устный опрос,  
контрольную работу 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _4__) 

 Раздел 5. Химические реакции 
полимеров.  
Химические реакции, не 
вызывающие изменения степени 
полимеризации. 

Знает :  
- основные типы химических реакций макромолекул 
полимеров и их  основные закономерности 
- основные методы исследования химической структуры и 
свойств полимеров; 
Умеет :  
- писать схемы химических реакций полимеров с учетом их 
механизма и особенностей  
Владеет: 
- практическими навыками химической модификации 
полимеров,  
 

Оценка за устный опрос,  
контрольную работу 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _4__) 

Раздел 6. Химические 
превращения, сопровождаемые 
ростом степени полимеризации 

 Знает :  
- основные типы химических реакций макромолекул 
полимеров и их  основные закономерности  
- способы отверждения (сшивания) полимеров и 
вулканизации каучуков 
- основные методы исследования химической структуры и 
свойств полимеров; 
Умеет :  
- писать схемы химических реакций полимеров с учетом их 
механизма и особенностей  
Владеет: 
-  практическими навыками отверждения олигомеров  

Оценка за устный опрос,  
контрольную работу 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _4__) 

Раздел 7. Химические 
превращения, приводящие к 
уменьшению степени 
полимеризации. 

 Знает :  
- основные типы химических реакций макромолекул 
полимеров и их  основные закономерности  
- принципы стабилизации полимеров 
- основные методы исследования химической структуры и 
свойств полимеров; 
Умеет :  
- писать схемы химических реакций полимеров с учетом их 
механизма и особенностей  
Владеет: 
- практическими навыками стабилизации полимеров 
 
 

Оценка за устный опрос,  
контрольную работу 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
Оценка за зачет с оценкой 
(семестр _4__) 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Химия полимеров» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3/108 . Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой. Дисциплина изучается на 2  в 4 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09.01 Химия полимеров реализуется в рамках части, формируемой  участниками образовательных отношений 
блока Б1 Дисциплины (модули).  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения следующих 
дисциплин: Математика, Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Аналитическая химия и физико-химические методы 
анализа, Физическая химия. Дисциплина способствует формированию соответствующих компетенций в рамках изучения последующих 
дисциплин профиля Технология и переработка полимеров. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки обучающихся в области химии полимеров, позволяющей им 
сформировать компетенции (или части компетенций), предусмотренные стандартом. 
Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение студентами основополагающих знаний по фундаментальным закономерностям химии полимеров. 
- получение знаний об особенностях строения высокомолекулярных соединений; 
 - изучение основных закономерностей методов синтеза полимеров; 
- получение знаний об особенностях химических реакций полимеров; 
 - изучение основных закономерностей протекания химических реакций полимеров; 
- приобретение и формирование умений и практических навыков лабораторного  синтеза полимеров и определения их свойств. 
4. Содержание дисциплины  

Предмет и задачи науки о полимерах. Основные понятия и определения химии полимеров. Номенклатура полимеров. Роль 
полимеров в живой природе и их значение как промышленных материалов. Современное состояние производства полимеров и основные 
тенденции его развития. Классификация полимеров по различным признакам. Химическая структура полимеров. Молекулярная масса 
полимеров, типы средних молекулярных масс и способы их определения. Молекулярно-массовое распределение (ММР). Конфигурация, 
конформация, размеры и форма макромолекул. Методы получения полимеров. Цепные процессы синтеза полимеров. 
Свободнорадикальная полимеризация. Основные стадии процесса. Способы инициирования и типы инициаторов. Рост цепи. Реакции 
передачи цепи. Регуляторы, замедлители, ингибиторы полимеризации. Сополимеризация. Ионная полимеризация. Катионная и анионная 
полимеризации. Механизмы элементарных процессов. Анионная полимеризация в синтезе блок-сополимеров. «Живые цепи». Ионно-
координационная полимеризации. Технические методы проведения полимеризации. Ступенчатые процессы синтеза полимеров. 
Поликонденсация. Типы реакций поликонденсации. Основные стадии процесса. Кинетические закономерности поликонденсации. 
Побочные реакции в поликонденсационных процессах. Технические методы проведения поликонденсации. Характеристика основных 
промышленных полимеров, получаемых по реакции поликонденсации. Полиприсоединение. Химические реакции полимеров. 
Химические реакции, не вызывающие изменения степени полимеризации: внутримолекулярные и полимераналогичные превращения. 
Химические превращения, сопровождаемые ростом степени полимеризации. Вулканизация каучуков. Отверждение олигомеров и 
полимеров. Химические превращения, приводящие к уменьшению степени полимеризации. Деструкция полимеров. Принципы защиты 
(стабилизации) полимеров. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 
достижения компетенций:  
ПК-2 Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения в рамках 
регламентов, выявлять и устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения базовых параметров 
техпроцесса, сырья, продукции с учетом экологических аспектов. 
ПК-2.4 Способен проводить анализ материалов на стадиях входного, текущего технологического и заключительного 
контроля и осуществлять оценку получаемых результатов. 
ПК-5 Способен осуществлять проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований, 
выполнять эксперименты и оформлять результаты исследований и разработок, готовность осуществлять подготовку документации, 
проектов планов и программ проведения отдельных этапов работ 
ПК-5.3 Готов использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения 
задач профессиональной деятельности 
 
Знать: 
- основные понятия и определения химии полимеров 
- классификацию полимеров и важнейшие типы полимеров 
- методы получения (синтеза)  полимеров и их основные закономерности  
- основные типы химических реакций макромолекул полимеров и их  основные закономерности  
- способы отверждения (сшивания) полимеров и вулканизации каучуков 
- принципы стабилизации полимеров 
- основные методы исследования химической структуры и свойств полимеров; 
- способы определения средней молекулярной массы полимеров; 
Уметь: 
- классифицировать полимеры по различным признакам,  писать их формулы с учетом функциональности  
- писать схемы реакций синтеза полимеров различных типов с учетом их механизма и особенностей, 
– обосновывать выбор технологических принципов получения основных типов полимеров; 
- писать схемы химических реакций полимеров с учетом их механизма и особенностей  
-  определять среднюю молекулярную массу по вязкости растворов полимеров, 
Владеть: 
- навыками написания химических формул полимеров и олигомеров, получаемых из данных мономеров и наоборот  
- навыками лабораторного синтеза типичных полимеров и олигомеров 
- методами расчета средней молекулярной массы 



- практическими навыками химической модификации полимеров,  
-- практическими навыками отверждения олигомеров  
- практическими навыками стабилизации полимеров 
 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _4_ 
 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 1 36 
Контактная работа: 1,5 54,4 1 36 
Лекции 0,5 18 0 0 
Практические занятия (ПЗ) - - - - 
Лабораторные работы (ЛР) 1 36 1 36 
Самостоятельная работа: 1,5 53,6 0 0 

Проработка лекционного материала 0,5 18 0 0 

Подготовка к лабораторным  занятиям 0,2 8 0 0 

Подготовка к контрольным пунктам  0,6 22 0 0 
Подготовка к зачету с оценкой 0,2 5,7 0 0 
Форма (ы) контроля:   Зачет с оценкой 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,4  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки обучающихся в области физики 

полимеров.  
Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение основополагающих знаний по фундаментальным закономерностям физики полимеров; 
- получение знаний об особенностях физической структуры, физических и фазовых состояниях 

полимеров; 
 - получение знаний об особенностях физических свойств полимеров; 
- изучение влияния термодинамических и механических факторов на структуру и свойства полимеров; 
- приобретение и формирование навыков оценки физических свойств  полимеров. 
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.09.02 Физика полимеров реализуется в рамках части, формируемой  
участниками образовательных отношений блока Б1.В  Модуль дисциплин профиля Технология и 
переработка полимеров.  

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Органическая 
химия, Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Физическая химия, Химия 
полимеров, Прикладная механика. Дисциплина способствует формированию соответствующих 
компетенций в рамках изучения последующих дисциплин профиля Технология и переработка 
полимеров. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и наименование 
ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению прикладных 
задач химической 
технологии 
 

Химические 
вещества, 
материалы, 
химические 
процессы и 
явления, 
источники 
профессионально
й информации, 
аналитическое 
исследовательско
е оборудование 

ПК-5 
Способен 
осуществлять 
проведение работ по 
обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований, 
выполнять 
эксперименты  
и оформлять 
результаты 
исследований  
и разработок, 
готовность 
осуществлять 
подготовку 
документации, 
проектов планов 
 и программ 

 
  

 

ПК-5.3 
Готов использовать знание 
свойств химических 
элементов, соединений и 
материалов на их основе 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

 

 
ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и средств  
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, выявлять 
и устранять отклонения  
выбирать технические 
средства для измерения 
базовых параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических 
аспектов. 

ПК-2.4 
Способен проводит  
анализ материалов н  
стадиях входного  
текущего 
технологического и 
заключительного 
контроля и осуществлят  
оценку получаемых 
результатов. 

ПС «Специалист п  
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России о  
12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
- основные понятия теории строения макромолекул и влияние их на свойства полимеров  
- особенности надмолекулярного строения полимеров и их влияние на свойства; 
- агрегатные, фазовые и физические состояния полимеров и их особенности; 
- способы изучения релаксационных процессов в полимерах 
- физические (механические, электрические и теплофизические) свойства полимеров и методы их 
определения  
Уметь: 
- увязывать свойства полимеров с их молекулярным и надмолекулярным строением 
-  определять температуры фазовых и физических переходов в полимерах 
- исследовать релаксационные свойства полимеров 
- оценивать механические, теплофизические и электрические свойства полимеров  
Владеть: 
- способностью использовать знание особенностей структуры полимеров для прогнозирования их физико-
механических свойств - навыками построения и анализа термомеханических кривых полимеров 
- методами оценки релаксационных свойств полимеров 
- навыками оценки механических, теплофизических и электрических показателей 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Семест р _5_ 

Вид учебной работы  
Объем  в том числе в форме 

практической подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  4 144 1 36 
Контактная работа: 1,54 55,4   
Лекции 0,5 18 0 0 
Практические занятия - - - - 
Лабораторные работы  1 36 1 36 
Консультации 0,03 1   
Самостоятельная работа: 1,72 62 0 0 
Проработка лекционного материала 0,5 18 0 0 
Подготовка к лабораторным  занятиям 0,5 18 0 0 
Подготовка к контрольным пунктам  0,72 26 0 0 
Форма (ы) контроля:  Экзамен 
Контактная работа - промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,01 0,4  

Подготовка к экзамену 
0,74 26,6  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. Раздел 1. Физическая структура 
полимеров 7 2 2 - - - 2 2 5 

2 Раздел 2. Физические и 
фазовые состояния полимеров 22 6 4 - - - 6 6 12 
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3 
Раздел 3. Релаксационные 
свойства полимеров 26 8 4 - - - 8 8 14 

4. Раздел 4. Физические свойства 
полимеров. Механические 
свойства полимеров 

35 12 4 - - - 12 12 19 

5 Раздел 5.  Теплофизические 
свойства полимеров 12 4 2 - - - 4 4 6 

6 Раздел 6. Электрические 
свойства полимеров 12 4 2 - - - 4 4 6 

7 Консультации 1 - - - - - - - - 

8 
Подготовка к экзамену 26,6 - - - - - - - - 

9 Контактная работа 
(промежуточная аттестация- 
экзамен) 

0,4 - - - - - - - - 

 ИТОГО 144 36 18 - - - 36 36 62 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Физическая 

структура полимеров.  
 

Гибкость полимеров. Природа гибкости макромолекул и факторы 
ее определяющие. 

Понятие о надмолекулярной структуре полимеров. 
Надмолекулярная структура аморфных и кристаллических полимеров. 
Ориентированное состояние полимеров. Структурная модификация 
полимеров. Методы исследования структуры полимеров.  

2. 
Физические и фазовые 
состояния полимеров. 
 

Агрегатные и фазовые состояния полимеров.  
 Физические состояния полимеров. Термомеханический метод 
анализа полимеров. Термомеханические кривые аморфных и 
кристаллических полимеров. Стеклование и стеклообразное состояние 
полимеров. Теории стеклообразования. Методы определения 
температуры стеклования и зависимость ее от различных факторов.  

Высокоэластическое состояние. Теории высокоэластичности. 
Термодинамика высокоэластической деформации. Вязкотекучее 
состояние полимеров и его особенности. Реология расплавов и 
растворов полимеров.  Влияние структуры полимеров на температуру 
текучести. 

3. 
Релаксационные 
свойства полимеров.  
 

Релаксационные процессы в полимерах. Релаксация напряжения 
и релаксация деформации. Модели Максвела, Кельвина-Фойхта, 
объединенная модель. Кривая напряжение - деформация. 
Механический гистерезис. Релаксационные процессы при 
периодических нагрузках. Температурно-частотная зависимость 
тангенса угла механических потерь. Принцип температурно-
временной аналогии. Релаксационный спектр. 

Фазовые переходы. Кристаллизация, механизм кристаллизации.  
Скорость кристаллизации. Плавление кристаллов. Влияние структуры 
полимера на кристаллизацию. 
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4 

Физические свойства 
полимеров. 
Механические 
свойства полимеров. 
 

Механические свойства полимеров: основные понятия. 
Деформационные свойства стеклообразных полимеров. 

Механизм деформации стеклообразных полимеров. 
Деформационные свойства полимеров в высокоэластическом 

состоянии. Деформационные свойства полимеров в вязкотекучем 
состоянии.  

Кристаллические полимеры и особенности их механических 
свойств. Деформационные свойства кристаллических полимеров.  

Прочностные свойства полимеров. Особенности разрушения 
полимеров в стеклообразном состоянии, теория Гриффита. 
Особенности разрушения полимеров в высокоэластическом состоянии 
и выше температуры пластичности.  

Разрушение полимеров длительно действующей нагрузкой.  
Разрушение полимеров при динамических нагрузках.  

5 
Теплофизические 
свойства полимеров.  
 

Теплоемкость. Температурная зависимость теплоемкости 
кристаллических и аморфных полимеров. 

Теплопроводность, температурная зависимость 
теплопроводности кристаллических и аморфных полимеров. 

Температуропроводность: температурная зависимость 
температуропроводности аморфных и кристаллических полимеров. 

Тепловое расширение, термические коэффициенты объемного и 
линейного расширения. 

6 
Электрические 
свойства полимеров.  
 

Электрическая проводимость полимеров. Влияние различных 
факторов на электрическую проводимость полимера. 

Электрическая прочность. Влияние температуры и частоты 
приложенного электрического поля на электрическую прочность 
полимеров. 

Диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери. 
Температурно-частотная зависимость диэлектрической 
проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь.   

Статическая электризация. Пути снижения статической 
электризации полимеров. Свойства полимерных полупроводников и 
электропроводящих материалов. Свойства полимерных электретов. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
-

 
В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел  

1 
Раздел  

2 
Раздел  

3 
Раздел  

4 
Раздел  

5 
Раздел  

6 

 Знать 

1 - основные понятия теории строения макромолекул и влияние их на свойства полимеров  +      
2 - особенности надмолекулярного строения полимеров и их влияние на свойства +      
3 - агрегатные, фазовые и физические состояния полимеров и их особенности;  +     
4 - способы изучения релаксационных процессов в полимерах   +    
5 физические (механические, электрические и теплофизические) свойства полимеров и методы 

их определения 
   + + + 

Уметь 
1 - увязывать свойства полимеров с их молекулярным и надмолекулярным строением + + + + + + 
2 -  определять температуры фазовых и физических переходов в полимерах  +     
3 - исследовать релаксационные свойства полимеров   +    
4 оценивать механические, теплофизические и электрические свойства полимеров    + + + 

Владеть 
1 - способностью использовать знание особенностей структуры полимеров для 

прогнозирования их физико-механических свойств  
+ + + + + + 

2 - навыками построения и анализа термомеханических кривых полимеров  +     
3 - методами оценки релаксационных свойств полимеров   +    
4 - навыками оценки механических, теплофизических и электрических показателей    + + + 
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В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами их достижения: 

 
 Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Раздел 

1 
Раздел 

2 
Раздел 

3 
Раздел 

4 
Раздел 

5 
Раздел 

6 

1 ПК-5 
Способен осуществлять 
проведение работ по 
обработке и анализу 
научно-технической 
информации и результатов 
исследований, выполнять 
эксперименты и оформлять 
результаты исследований  
и разработок, готовность 
осуществлять подготовку 
документации, проектов 
планов и программ 

  
  

ПК-5.3 
Готов использовать знание свойств 
химических элементов, соединений и 
материалов на их основе для решения 
задач профессиональной деятельности. 
 

+ + + + + + 

2 ПК-2 
Способен принимать 
технические решения при 
разработке технологических 
процессов, их проведения в 
рамках регламентов, выявлять 
и устранять отклонения, 
выбирать технические 
средства для измерения 
базовых параметров 

  
   

  

ПК-2.4 
Способен проводить анализ 
материалов на стадиях входного, 
текущего технологического и 
заключительного контроля и 
осуществлять оценку получаемых 
результатов. 

 + + + + + 

 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены 
 

8.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого 
в дисциплине «Физика полимеров», позволяет освоить методы экспериментальных исследований, технику 
лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Часы 

1. 1,2 Определение температур физических и фазовых переходов полимеров. 
Построение ТМК полимеров 

8 

2 3 Определение релаксационных свойств полимеров 4 
3 4 Определение деформационных и прочностных свойств аморфных 

полимеров при растяжении   
8 

4 4 Определение деформационных и прочностных свойств кристаллических 
полимеров при растяжении   

4 

5 4 Определение прочностных показателей полимеров при ударе и изгибе 4 

6 5 Определение теплофизических свойств полимеров  4 

7 6 Определение электрических свойств полимеров.  4 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
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-подготовку к устным опросам, контрольным работам по материалу лекционного курса, подготовку 
к лабораторным работам. 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к сдаче экзамена (5_ семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 
36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 
мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
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Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 
своевременность сдачи. 

 

11.4. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 

 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных физико-химических 
задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 
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 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 7 лабораторных работ в рамках 
календарного плана занятий. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 
Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 
технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого 
халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлен протокол текущей работы, подготовка включает: название работы, цель работы, схему 
установки,  рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 
принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 
таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую 
тетрадь) или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 
в) имеется более двух  несданных ранее выполненных работ. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, 
или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. На 
расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов 
прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет 
погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 



11 

б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

 Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: 
за «допуск», «выполнение» и «защита» с указанием даты.  

 Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель 
предоставил допуск. 
2. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который 
проводил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого 
преподавателя на зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – 
руководитель ОПОП. 
3. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 
под руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

 

11.6. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 
Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 
при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 7 лабораторных работ в 
рамках календарного плана занятий. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 
пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 
отсутствующим в учебных пособиях, имеются в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент 
может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно 
проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, 
подробное описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для 
внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить 
самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей 
лабораторной  работы:  название работы, цель работы, схема установки, рабочие формулы и формулы 
для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики 
заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
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Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал   или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 

в) отсутствует белый халат. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это 

не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, 
или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При 
оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. На расчетных страницах должны 
обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и физических 
констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление 
работы завершается написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 
преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 
изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.7. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
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отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченно
сть 

Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2014. — 368 с.  

ЭБС «Лань»  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51931  Да 

Тагер А.А. Физико-химия полимеров /Под ред. А.А. Аскадского. – 
Издание 4-е, перераб. и доп. – М.: Научный мир, 2007. – 576 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

Практикум по химии и физике высокомолекулярных соединений: учеб. 
изд. / В.Ф. Куренков , Л.А. Бударина, А.Е. Заикин Е.В. – М.: КолосС, 
2008.-395с.:ил.- (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. 
учеб.заведений). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченност
ь 

Тугов И.И., Кострыкина Г.И. Химия и физика полимеров: Учеб. пособие 
для вузов. – М.: Химия, 1989. – 432 с.Кулезнев В.Н., Шершнев В.А. Химия 
и физика полимеров: Учеб. пособие для вузов. – М.: Химия, 1988. – 312 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Технические свойства полимерных материалов: Учеб.-справ. пособие / 
В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов, А.Д. Паниматченко, Ю.В. 
Крыжановская. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Профессия, 2005. – 248 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

https://e.lanbook.com/book/51931


14 

Свойства пластических масс. Часть 1. Химическая структура полимеров, 
изд. 2-е исп. и доп. Учебное пособие / ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. 
Менделеева», Новомосковский институт (филиал). Сост.: Алексеев А.А., 
Осипчик В.С., Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл., Чернышова В.Н., 
Алексеев П.А. Новомосковск, 2013. – 72 с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Испытания на растяжение, изгиб, удар и 
теплостойкость: Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. 
Менделеева», Новомосковский институт (филиал). Сост.: Алексеев А.А., 
Коробко Е.А.  Новомосковск, 2021. – 80 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям 
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде,  альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// . 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/ . . 
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
  

При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 
освоения дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-
Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-
Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Физика полимеров» проводятся в форме 

аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория № 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/
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Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Учебная лаборатория  № 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника  
Компьютеризированный аппарат для испытания на прочность 
(разрывная машина ZЕ – 400), прибор ИИРТ-М (показатель 
текучести расплава термопластов), прибор ПТБ-1-2Ж (для 
оценки теплостойкости полимерных материалов по Вика 
соответственно в жидкой среде, а также для изучения 
термомеханических свойств полимерных материалов в 
режиме постоянной нагрузки),  аппарат для испытания на 
прочность (растяжение, изгиб, сжатие),  прибор для оценки 
теплоемкости полимерных материалов марки ИТ-С-400, 
прибор для оценки теплопроводности полимерных 
материалов марки ИТ-λ-400, мост постоянного тока Р 589 
(учебная пробойная установка), прибор для измерения 
твердости резины ( твердомер по Шор А), весы электронные 
РП 100Ш13.  

приспособлено* 

Лаборатория «Реология»  
 

Компьютеризированный дериватограф системы Паулик-
Паулик-Эрдей фирмы «МОМ», прибор для изучения 
реологических свойств реактопластов "Полимер-Р-1" 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 
FS - 1035 MFP/ DP/.  

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 

лекционные занятия, практические занятия на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле входных дверей в 
учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. Физическая структура 
полимеров 

Знает :  
- основные понятия теории строения макромолекул и 
влияние их на свойства полимеров  
- особенности надмолекулярного строения полимеров и их 
влияние на свойства; 
Умеет :  
- увязывать свойства полимеров с их молекулярным и 
надмолекулярным строением 
Владеет: 
- способностью использовать знание особенностей 
структуры полимеров для прогнозирования их физико-
механических свойств  
 

Оценка за 
контрольную работу   
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
Оценка за экзамен 
(семестр _5__) 

Раздел 2. Физические и фазовые 
состояния полимеров 

Знает :  
- агрегатные, фазовые и физические состояния полимеров и 
их особенности; 
Умеет :  
- увязывать свойства полимеров с их молекулярным и 
надмолекулярным строением 
- определять температуры фазовых и физических переходов 
в полимерах 
Владеет: 
- способностью использовать знание особенностей 
структуры полимеров для прогнозирования их физико-
механических свойств  
- навыками построения и анализа термомеханических 
кривых полимеров 

 

Оценка за 
контрольную работу   
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за экзамен 
(семестр _5__) 

Раздел 3. Релаксационные свойства 
полимеров 

Знает :  
- способы изучения релаксационных процессов в полимерах 
Умеет :  
- увязывать свойства полимеров с их молекулярным и 
надмолекулярным строением 
-  исследовать релаксационные свойства полимеров 
Владеет: 
- способностью использовать знание особенностей 
структуры полимеров для прогнозирования их физико-
механических свойств - навыками построения и анализа 
термомеханических кривых полимеров 
- методами оценки релаксационных свойств полимеров 

Оценка за 
контрольную работу    
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за экзамен 
(семестр _5__) 

Раздел 4. Физические свойства 
полимеров. Механические свойства 
полимеров 

Знает :  
- физические (механические, электрические и 
теплофизические) свойства полимеров и методы их 
определения 
Умеет :  
- увязывать свойства полимеров с их молекулярным и 
надмолекулярным строением 
- оценивать механические, теплофизические и 
электрические свойства полимеров  
Владеет: 
- способностью использовать знание особенностей 
структуры полимеров для прогнозирования их физико-
механических свойств  
- навыками оценки механических, теплофизических и 
электрических показателей 
 

Оценка за 
контрольную работу   
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за экзамен 
(семестр _5__) 
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Раздел 5.  Теплофизические 
свойства полимеров 

Знает :  
- физические (механические, электрические и 
теплофизические) свойства полимеров и методы их 
определения 
Умеет :  
- увязывать свойства полимеров с их молекулярным и 
надмолекулярным строением 
- оценивать механические, теплофизические и 
электрические свойства полимеров  
Владеет: 
- способностью использовать знание особенностей 
структуры полимеров для прогнозирования их физико-
механических свойств  
- навыками оценки механических, теплофизических и 
электрических показателей 
 

Оценка за 
контрольную работу  
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
Оценка за экзамен 
(семестр _5__) 

Раздел 6. Электрические свойства 
полимеров 

Знает :  
- физические (механические, электрические и 
теплофизические) свойства полимеров и методы их 
определения 
Умеет :  
- увязывать свойства полимеров с их молекулярным и 
надмолекулярным строением 
- оценивать механические, теплофизические и 
электрические свойства полимеров  
Владеет: 
- способностью использовать знание особенностей 
структуры полимеров для прогнозирования их физико-
механических свойств  
- навыками оценки механических, теплофизических и 
электрических показателей 
 

 Оценка за 
контрольную работу 
  
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за экзамен 
(семестр _5__) 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Физика полимеров» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4 /144. Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на  3 курсе 
в 5 семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09.02 Физика полимеров реализуется в рамках части, формируемой  участниками 
образовательных отношений блока Б1.В  Модуль дисциплин профиля Технология и переработка полимеров.  

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Органическая химия, Аналитическая 
химия и физико-химические методы анализа, Физическая химия, Химия полимеров, Прикладная механика. Дисциплина 
способствует формированию соответствующих компетенций в рамках изучения последующих дисциплин профиля 
Технология и переработка полимеров. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки обучающихся в области физики полимеров.  
Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение основополагающих знаний по фундаментальным закономерностям физики полимеров; 
- получение знаний об особенностях физической структуры, физических и фазовых состояниях полимеров; 
 - получение знаний об особенностях физических свойств полимеров; 
- изучение влияния термодинамических и механических факторов на структуру и свойства полимеров; 
- приобретение и формирование навыков оценки физических свойств  полимеров. 

4. Содержание дисциплины 
 Физическая структура полимеров. Надмолекулярная структура аморфных и кристаллических полимеров. 
Ориентированное состояние полимеров. Методы исследования структуры полимеров.  Физические и фазовые 
состояния полимеров. Агрегатные, фазовые и физические состояния полимеров. Термомеханический метод анализа 
полимеров. Стеклование и стеклообразное состояние полимеров. Теории стеклообразования. Высокоэластическое 
состояние. Теории высокоэластичности. Вязкотекучее состояние полимеров и его особенности. Релаксационные 
свойства полимеров. Релаксация напряжения и релаксация деформации. Механический гистерезис. Релаксационные 
процессы при периодических нагрузках. Принцип температурно-временной аналогии. Релаксационный спектр. Фазовые 
переходы. Физические свойства полимеров. Механические свойства полимеров. Деформационные свойства 
стеклообразных и кристаллических полимеров. Деформационные свойства полимеров в высокоэластическом состоянии и  
в вязкотекучем состоянии. Прочностные свойства полимеров. Особенности разрушения полимеров в стеклообразном и в  
высокоэластическом состояниях. Разрушение полимеров длительно действующей нагрузкой.  Разрушение полимеров при 
динамических нагрузках.  Теплофизические свойства полимеров. Теплоемкость. Теплопроводность. 
Температуропроводность. Тепловое расширение.  Электрические свойства полимеров. Электрическая проводимость 
полимеров. Электрическая прочность. Диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери. Статическая 
электризация. Свойства полимерных полупроводников и электропроводящих материалов.  

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 
достижения компетенций:  
 
ПК-2 Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения в рамках 
регламентов, выявлять и устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения базовых параметров 
техпроцесса, сырья, продукции с учетом экологических аспектов. 
ПК-2.4 Способен проводить анализ материалов на стадиях входного, текущего технологического и заключительного 
контроля и осуществлять оценку получаемых результатов. 
ПК-5 Способен осуществлять проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов 
исследований, выполнять эксперименты и оформлять результаты исследований и разработок, готовность осуществлять 
подготовку документации, проектов планов и программ проведения отдельных этапов работ 
ПК-5.3 Готов использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения 
задач профессиональной деятельности 
 
Знать: 
- основные понятия теории строения макромолекул и влияние их на свойства полимеров  
- особенности надмолекулярного строения полимеров и их влияние на свойства; 
- агрегатные, фазовые и физические состояния полимеров и их особенности; 
- способы изучения релаксационных процессов в полимерах 
- физические (механические, электрические и теплофизические) свойства полимеров и методы их определения  
Уметь: 
- увязывать свойства полимеров с их молекулярным и надмолекулярным строением 
-  определять температуры фазовых и физических переходов в полимерах 
- исследовать релаксационные свойства полимеров 
- оценивать механические, теплофизические и электрические свойства полимеров  
Владеть: 
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- способностью использовать знание особенностей структуры полимеров для прогнозирования их физико-механических 
свойств - навыками построения и анализа термомеханических кривых полимеров 
- методами оценки релаксационных свойств полимеров 
- навыками оценки механических, теплофизических и электрических показателей 
 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _5_ 

 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  4 144 1 36 
Контактная работа: 1,54 55,4   
Лекции 0,5 18 0 0 
Практические занятия - - - - 
Лабораторные работы  1 36 1 36 
Консультации 0,03 1   
Самостоятельная работа: 1,72 62 0 0 
Проработка лекционного материала 0,5 18 0 0 
Подготовка к лабораторным  занятиям 0,5 18 0 0 
Подготовка к контрольным пунктам  0,72 26 0 0 
Форма (ы) контроля:  Экзамен 
Контактная работа - промежуточная 
аттестация (экзамен) 

0,01 0,4  

Подготовка к экзамену 
0,74 26,6  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 
направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 
59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 
2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 
регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 
направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 
59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 
накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология композиционных материалов и 
малотоннажного синтеза»» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является формирование  базовых представлений обучающегося о процессах 
течения расплавов полимеров и их моделировании. 

Задачи преподавания дисциплины: 
-закрепление знаний основных понятий в области создания, производства и переработки полимерных 

материалов;  
-ознакомление обучающихся  с  новыми понятиями в технологии  полимерных материалов и технологии их 

переработки в изделия;  
-уяснение сущности основных понятий реологии расплавов и растворов полимеров;  
-приобретение знаний закономерностей формирования вязкости расплавов полимеров;  
-ознакомление обучающихся с математическим моделированием процессов течения полимеров в каналах 

различной геометрии;  



-приобретение знаний теоретического аналитического расчета вязкостных свойств расплавов полимеров;  
-уяснение эффектов, возникающих при течении полимеров, их причин и  способов управления  ими;  
-закрепление знаний значимости информационных технологий в практической деятельности бакалавра 

профиля подготовки «Технология и переработка полимеров». 
Главными задачами являются:  

1) научить студента видеть процесс течения расплава полимера в канале, скрытый металлом;  
2) повышение чувства гордости за выбранный профиль подготовки. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.В.09.03 – Теоретические основы переработки полимеров реализуется в рамках части, 

формируемой  участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули). Является обязательной 
для освоения на 3 курсе, 6 семестр. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения 
дисциплин: Математика, Физика, Прикладная информатика, Физическая химия, Коллоидная химия, Процессы и 
аппараты химической технологии, Химия полимеров, Физика полимеров, Учебная практика. Дисциплина 
способствует формированию соответствующих компетенций в рамках изучения последующих дисциплин модуля 
Технология и переработка полимеров.    

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания Код и наименование ПК Код и наименование индикатора 

достижения ПК Основание (профессиональный 
стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые функции 
Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы  
промышленные 
системы получени  
веществ, материалов  
Методы и средств  
диагностики  
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения при 
разработке 
технологических 
процессов, их проведения 
в рамках регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, выбирать 
технические средства для 
измерения базовых 
параметров техпроцесса, 
сырья, продукции с учетом 
экологических аспектов. 

ПК-2.4 Способен проводит  
анализ материалов н  
стадиях входного, текущег  
технологического  
заключительного контроля  
осуществлять оценк  
получаемых результатов. 

ПС «Специалист по химическо  
переработке нефти и газа», ко  
19.002, утвержденный приказом 
Министерства труда  
социальной защиты Российско  
Федерации от 21.11.2014 № 926  
(в ред. Приказа Минтруда Росси  
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 
Осуществление научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению прикладных 
задач химической 
технологии 
 

Химические 
вещества, 
материалы, 
химические 
процессы и 
явления, источники 
профессиональной 
информации, 
аналитическое 
исследовательское 
оборудование 

ПК-5 
Способен 
осуществлять 
проведение работ по 
обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований, 
выполнять 
эксперименты и 
оформлять результаты 
исследований и 
разработок, готовность 
осуществлять 
подготовку 
документации, 
проектов планов и 
программ проведения 
отдельных этапов 
работ 

ПК-5.3 
Готов использовать знание 
свойств химических 
элементов, соединений и 
материалов на их основе для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
ПК-5.4 Готов 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 

 
ПС «Специалист по химической 
переработке нефти и газа», код 
19.002, утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 21.11.2014 № 
926н (в ред. Приказа Минтруда 
России от 12.12.2016 г. № 727н)  

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 

 
 



В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
-сущность основных понятий, используемых в реологии полимеров;  
-конструкцию и принцип работы приборов для определения реологического поведения расплава полимера; 
-практическую значимость реологии полимеров. 
-механизм течения низкомолекулярных жидкостей и расплавов полимеров;  
-роль природы полимера в формировании вязкостных свойств полимерных материалов;  
-основные математические модели процессов течения расплавов полимеров в различных каналах в рамках метода 
эффективной вязкости;  
-основные теории аномалии вязкости расплавов полимеров 
-эффекты, возникающие при течении расплавов полимеров, их сущность и способы регулирования;  
Уметь: 
-рассчитать гидравлической сопротивление обычно используемых каналов при заданной производительности, 
решить обратную задачу. 
-оценить реологическое поведение расплава полимера вне известной кривой его течения; 
-оценить реологическое поведение расплава полимера при известном значении его ньютоновской вязкости;  
-поставить гипотетический эксперимент, отражающий суть основных теорий аномалии вязкости расплавов 
полимеров;  
Владеть: 
-навыками определения вязкостных свойств расплавов полимеров; 
-навыками оптимизации процессов течения в различных каналах и конструкции самих каналов. 
-навыками анализа основных теорий аномалии вязкости расплавов полимеров; 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Семест р _6_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  4 144 1,16 42 

Контактная работа: 1,87 67.4 1,16 42 

Лекции 0,67 24   
Практические занятия (ПЗ) 0,33 12 0,33 12 
Лабораторные работы (ЛР) 0,83 30 0,83 30 
Консультации 0,03 1   
Самостоятельная работа: 1,14 41   
Проработка лекционного материала  0,33 12   
Подготовка к лабораторным занятиям и семинарам 0,56 20   
Подготовка домашних заданий 0,25 9   
Форма (ы) контроля:   экзамен 
Контактная работа - промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,01 0,4  

Подготовка к экзамену 0,99 35,6  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1 Основы реологии расплавов 
полимеров 72 26 14  16 16 10 10 32 



2 Расчет процессов течения 
расплавов полимеров в различных 
каналах 

23 11 6  10 10 1 1 6 

3 

Эффекты проявления 
высокоэластичности расплавов при 
течении 

12 5 4  4 4 1 1 3 

 
Консультации 1         

 
Подготовка к экзамену 

35,6         

 Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,4         

 ИТОГО 144 42 24  30 30 12 12 41 
 
6.2 Содержание дисциплины  

 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 Основы реологии 
расплавов полимеров 

Переработка пластических масс и эластомеров (основные понятия и общие 
сведения). Механизм течения низкомолекулярных жидкостей и расплавов 
полимеров. Температура текучести, уравнение Каргина-Слонимского.  Виды 
деформаций, возникающих при течении расплавов полимеров. Реология и ее 
основные понятия. Закон Ньютона. Целесообразность и способы регулирования 
вязкости расплавов полимеров. Нормальные напряжения, Высокоэластические 
деформации. Пространственное расположение векторов тензора напряжений. 
Приборы для изучения реологических свойств термопластов. Прибор ИИРТ-М. 
Прибор «Полимер-К-1». Прибор  «Реотест-2». Прибор «Полимер-Р-1». Эффект 
неустойчивого течения расплавов полимеров. Вязкие жидкости, их кривые течения и 
механические модели. Явление аномалии вязкости и сущность двух теорий. 
Релаксационные процессы в полимерных системах. Принцип температурно-
временной суперпозиции (ТВС) кривых течения.  Универсальная температурно-
инвариантная характеристика вязкостных свойств расплавов полимеров Г.В. 
Виноградова и А.Я. Малкина. Зависимость вязкости расплавов полимеров от 
различных факторов. Эмпирические уравнения для расчета вязкости при различных 
температурах и давлениях. Уравнения Аррениуса-Френкеля-Эйринга и Вильямса-
Ланделла-Ферри. Энергия активации вязкого течения. Влияние молекулярной массы 
на  вязкость расплавов полимеров. Критическая ММ. Влияние молекулярной массы 
на вязкость расплавов псевдопластичных полимеров в широком диапазоне 
интенсивностей деформирования. Закон течения расплавов полимеров (степенное 
уравнение Оствальда де-Вейля) и варианты его математического представления. 
Математические модели Карро и Эллиса. Истинное и кажущееся (эффективное) в 
реологии расплавов полимеров,  метод эффективной вязкости, «точный» метод 
расчета. 

2 Расчет процессов течения 
расплавов полимеров в 
различных каналах 

Фундаментальные уравнения, используемые при описании процессов переработки 
полимерных материалов из расплавов. Системы уравнений Коши и Навье-Стокса. 
Принимаемые допущения и получаемые при этом простые математические модели. 
Виды каналов. Течение расплавов полимеров в цилиндрических каналах и 
плоскощелевых каналах, уравнение Пуазейля, коэффициент геометрической формы 
канала. Расчет процессов течения расплавов полимеров в одиночных каналах: 
прямоугольного и квадратного, трапецеидального и произвольного сечения с 
параллельными образующими. Расчет процессов течения расплавов полимеров в 
круглых конических и различных кольцевых каналах, в последовательных и 
параллельных каналах. Уравнения  Рабиновича-Вайссенберга, Рейнера-Букингема, 
Маргулиса, Рейнера-Ривлина.  

3 Эффекты проявления 
высокоэластичности 
расплавов при течении 

Неустойчивое течение расплавов полимеров. Явление  «срыва потока». Эффект  
Барруса. Эффект Вайссенберга. Эффект входа. Экспериментальная оценка входовых 
потерь давления и длины входового участка, метод Бегли. Явление аномалии 
вязкости. 

 

 

 

 

 

 



 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
-№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел  

1 
Раздел  

2 
Раздел  

3 

 Знать 
1 -сущность основных понятий, используемых в реологии полимеров;  +   

2 -конструкцию и принцип работы приборов для определения 
реологического поведения расплава полимера 

+   

3 -практическую значимость реологии полимеров. + + + 
4 -механизм течения низкомолекулярных жидкостей и расплавов полимеров  +   

5 -роль природы полимера в формировании вязкостных свойств 
полимерных материалов 

+   

6 -основные математические модели процессов течения расплавов 
полимеров в различных каналах в рамках метода эффективной вязкости- 

+ +  

7 -основные теории аномалии вязкости расплавов полимеров +   
8 -эффекты, возникающие при течении расплавов полимеров, их сущность 

и способы регулирования 
  + 

Уметь: 
5 -рассчитать гидравлической сопротивление обычно используемых 

каналов при заданной производительности, решить обратную задачу 
 +  

6 -оценить реологическое поведение расплава полимера при известной 
кривой его течения 

+ +  

 -оценить реологическое поведение расплава полимера при известном 
значении его ньютоновской вязкости 

+ +  

 -поставить гипотетический эксперимент, отражающий суть основных 
теорий аномалии вязкости расплавов полимеров 

+  + 

Владеть: 

7 -навыками определения вязкостных свойств расплавов полимеров; +   
8 -навыками оптимизации процессов течения в различных каналах и 

конструкции самих каналов 
 + + 

 -навыками анализа основных теорий аномалии вязкости расплавов 
полимеров 

+  + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование компетенц  Код и наименование индикатора достижен         

1 ПК-2 
Способен принимать технические решения 
при разработке технологических процессов, 
их проведения в рамках регламентов, 
выявлять и устранять отклонения, выбирать 
технические средства для измерения базовых 
параметров техпроцесса, сырья, продукции с 
учетом экологических аспектов. 

ПК-2.4 Способен проводить анализ 
материалов на стадиях входного, текущего 
технологического и заключительного 
контроля и осуществлять оценку получаемых 
результатов. 

+ + + 

2 ПК-5 Способен осуществлять 
проведение работ по обработке и анализу 
научно-технической информации и 
результатов исследований, выполнять 
эксперименты и оформлять результаты 
исследований и разработок, готовность 
осуществлять подготовку документации, 
проектов планов и программ проведения 
отдельных этапов работ 

ПК-5.3 Готов использовать знание 
свойств химических элементов, 
соединений и материалов на их основе 
для решения задач профессиональной 
деятельности 

+ + + 

 
 
 
 

 



 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

 8.1. Практические занятия  
Темы практических занятий по дисциплине 

 

 
 Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в 
дисциплине «Теоретические основы переработки полимеров», позволяет освоить методы экспериментальных 
исследований, технику лабораторных работ. 

Лабораторный практикум включает выполнение 3-х лабораторных работ.  
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

 
№ п/п № раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 
час. 

1 1-3 Определение показателя текучести расплава термопласта. 4 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Темы практических занятий (семинаров) Часы 

1 1 Переработка пластических масс и эластомеров (основные понятия и общие 
сведения). Механизм течения низкомолекулярных жидкостей и расплавов 
полимеров. Температура текучести, уравнение Каргина-Слонимского.  Виды 
деформаций, возникающих при течении расплавов полимеров. Реология и ее 
основные понятия. Закон Ньютона. Целесообразность и способы регулирования 
вязкости расплавов полимеров.  

2 

2 1 Нормальные напряжения, Высокоэластические деформации. Пространственное 
расположение векторов тензора напряжений. Вязкие жидкости, их механические 
модели и кривые течения. 

2 

3 1 Явление аномалии вязкости и сущность двух теорий.  2 
4 1 Релаксационные процессы в полимерных системах. Принцип температурно-

временной суперпозиции (ТВС) кривых течения.  Универсальная температурно-
инвариантная характеристика вязкостных свойств расплавов полимеров Г.В. 
Виноградова и А.Я. Малкина. 

2 

5 1 Зависимость вязкости расплавов полимеров от различных факторов. 
Эмпирические уравнения для расчета вязкости при различных температурах и 
давлениях. Уравнения Аррениуса-Френкеля-Эйринга и Вильямса-Ланделла-
Ферри. Энергия активации вязкого течения. 

2 

6 1 Влияние молекулярной массы на  вязкость расплавов полимеров. Критическая 
ММ. Влияние молекулярной массы на вязкость расплавов псевдопластичных 
полимеров в широком диапазоне интенсивностей деформирования.  

2 

7 1 Закон течения расплавов полимеров (степенное уравнение Оствальда де-Вейля) и 
варианты его математического представления. 

2 

8 1 Математические модели Карро и Эллиса. Истинное и кажущееся (эффективное) в 
реологии расплавов полимеров,  метод эффективной вязкости, «точный» метод 
расчета. 

2 

9 2 Фундаментальные уравнения, используемые при описании процессов 
переработки полимерных материалов из расплавов. Системы уравнений Коши и 
Навье-Стокса. Принимаемые допущения и получаемые при этом простые 
математические модели. Виды каналов.  

2 

10 2 Течение расплавов полимеров в цилиндрических каналах и плоскощелевых 
каналах, уравнение Пуазейля, коэффициент геометрической формы канала.  

2 

11 2 Расчет процессов течения расплавов полимеров в одиночных каналах: 
прямоугольного и квадратного, трапецеидального и произвольного сечения с 
параллельными образующими.  

2 

12 2 Расчет процессов течения расплавов полимеров в круглых конических и 
различных кольцевых каналах, в последовательных и параллельных каналах.  

2 

13 2 Уравнения  Рабиновича-Вайссенберга, Рейнера-Букингема, Маргулиса, Рейнера-
Ривлина. 

2 

14 3 Неустойчивое течение расплавов полимеров. Явление  «срыва потока». Эффект  
Барруса.  

2 

15 3 Эффект Вайссенберга. Эффект входа. Экспериментальная оценка входовых 
потерь давления и длины входового участка, метод Бегли.  

2 

  Итого 30 



2 1-3 Влияние температуры на вязкость расплава термопласта.  4 

3 1-3 Влияние напряжения сдвига на вязкость расплава термопласта. 4 

 Итого  12 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
-посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к устным опросам, к контрольным работам, подготовку к  лабораторным работам  и 

индивидуальным заданиям, подготовку и экзамену  ( 6_ семестр)  
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам 

надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 
студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у 
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
(включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, 
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 
проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 
(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 



Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей 
затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 
 
Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 

материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные 
разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при 
контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование 
студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий (решение задач); 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум является важным видом учебной работы, закрепляющим знания и 
обеспечивающим приобретение новых умений и навыков.  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления обучающихся с правилами безопасного пребывания 
в специализированных лабораториях кафедры.  Отдельно проводится инструктаж по технике безопасности перед 
каждой лабораторной работой (инструктаж на рабочем месте). 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 
лабораторных работах проводится в виде устных опросов до выполнения работы и после ее выполнения («защита» 
лабораторной работы). Оценивается уровень знаний теоретических основ осуществляемого процесса, умений и 
навыков при выполнении работы, качество оформления отчета, качество оформление отчета, своевременность 
защиты работы. 

 
11.5. Самостоятельная работа студента 
 
Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 

активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 

рекомендованной по данной теме литературы; 
• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 

конспекты наиболее важных моментов; 
• самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

• правильность выполнения задания; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы; 
• своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 
11.6. Реферат 
Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, 

предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или вопроса. 
Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 

содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 
Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 

убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока сдачи, 
публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Оценка может составлять от 2 до 5 баллов. 
Реферат, сданные студентом после окончания зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть 
выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется 
преподавателем с учетом пожеланий студента.  

Примерные темы рефератов:  
1. Теории аномалии вязкости. 
2. Зависимость вязкостных свойств от молекулярной массы и конфигурации полимера.  
3. Повышение текучести полипропилена.  
4. Повышение текучести АБС-пластиков.  



5. Формирование вязкости расплавов смесей полимеров.  
6. Влияние кратности переработки на вязкость расплава полиэтилена. 
7. Влияние кратности переработки на вязкость расплава полипропилена. 

 
 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. 
Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая 
академическая задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной 
недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, 
как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом 
основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое 
понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. 

Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание 
(порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для 
изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций 
приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и 
описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 
требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса 
обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
Организация лабораторного практикума 
 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 4 лабораторные работы. Лабораторные 
работы проводятся в рамках учебного графика. 

2. Лабораторный практикум начинается с ознакомления обучающихся с правилами безопасного 
пребывания в специализированных лабораториях кафедры.  После этого каждый студент в специальном журнале 



ставит свою подпись о том, что он ознакомлен с правилами безопасного пребывания в лабораториях кафедры и 
обязуется их выполнять. 

Отдельно проводится инструктаж по технике безопасности перед каждой лабораторной работой 
(инструктаж на рабочем месте). 

3. Лабораторные работы оформляются в отдельной тетради – лабораторном журнале. На титульном листе 
лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. Оформление 
каждой работы начинается с новой страницы. 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 
лабораторных работах проводится в виде устных опросов до выполнения работы («допуск») и после ее 
выполнения («защита» лабораторной работы). Оценивается уровень знаний теоретических основ осуществляемого 
процесса, умений и навыков при выполнении работы, качество оформления отчета, качество оформление отчета, 
своевременность защиты работы.. 

4. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
соответствующей готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) знает правила безопасного пребывания в лабораториях кафедры (вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности);  
б) знает правила техники безопасности при постановке текущей лабораторной работы (инструктаж на 

рабочем месте;  
в) знает теоретические основы осуществляемого процесса, общий порядок проведения эксперимента, 

определяемые показатели/свойства и их практическую значимость (положительная оценка на контрольной работе 
и/или семинаре перед выполнением лабораторной работы);  

г)  подготовлен протокол лабораторной работы, включающий: название работы, цель работы и порядок 
работы (схема рабочего узла прибора с указанием его марки, таблица будущих экспериментальных данных, 
рабочие формулы и формулу для расчета погрешности эксперимента).  

Возможные технические характеристики используемых приборов выдаются в лаборатории; 
д) имеется не более двух несданных ранее выполненных работ;  
е) студент имеет белый халат; 
В противном случае, студент не допускается к выполнению работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 

устраняя допущенные недоработки.  
Выполненная работа отмечается преподавателем в лабораторном журнале студента («вып.», подпись дата). 

Лабораторная работа, не выполненная студентом, отмечается в журнале преподавателя («не вып.» с указанием 
причин) 

5. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 
неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 
дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и 
профессиональной подготовки. 

6. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
7. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов на одном приборе.  
8. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 

руководством ведущих занятий преподавателей. 
9. Оформление лабораторной работы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы,  графики) 

выполняются карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с 
использованием компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных полях лабораторного 
журнала должны присутствовать все проводимые расчеты. На этих же полях производится расчет погрешностей. 
Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  
а) ознакомился ли студент с конструкцией, принципом работы и назначением прибора?; 
б) приобрел ли студент умения и навыки эксплуатации конкретного прибора;  
в) приобрел ли студент умения и навыки определения вязкостных свойств расплавов полимеров?; 
г) что получено (конкретный результат); 
д) анализ полученного результата (на предмет отнесения расплава к тому или иному типу вязкоупругих 

жидкостей, отнесения перерабатываемого материала к литьевым и другим материалам и т.д.)  
10. «Защита» лабораторной работы заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов,  
д) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  
е) умений студента предсказать результат эксперимента при изменении технологических параметров 

переработки;  



ж) умений студента предсказать результат эксперимента при изменении конструкции рабочего узла 
прибора.  

и) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
По результатам защиты выставляется оценка, фиксируемая в лабораторном журнале студента («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», подпись преподавателя, дата) и  в журнале 
преподавателя. 

 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  
1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 

разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 
занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  

все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой 
величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в 
соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086— число 0,86 10–3 и т. д.). 

6. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 
обнаружить ошибочность полученного результата. 

Например, расчетная величина вязкости расплава полимера не может быть больше его наибольшей 
ньютоновской вязкости и т. п.  
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 
самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не 
увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят 
ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует 
откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае 
более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В 
рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются 
примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с 
несколькими решенными задачами. 
 

По подготовке к лабораторному практикуму  
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 4 лабораторные работы. Лабораторные 
работы проводятся в рамках учебного графика. 

2. Лабораторный практикум начинается с ознакомления обучающихся с правилами безопасного 
пребывания в специализированных лабораториях кафедры.  После этого каждый студент в специальном журнале 
ставит свою подпись о том, что он ознакомлен с правилами безопасного пребывания в лабораториях кафедры и 
обязуется их выполнять. 

Отдельно проводится инструктаж по технике безопасности перед каждой лабораторной работой 
(инструктаж на рабочем месте). 

3. Лабораторные работы оформляются в отдельной тетради – лабораторном журнале. На титульном листе 
лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. Оформление 
каждой работы начинается с новой страницы. 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 
лабораторных работах проводится в виде устных опросов до выполнения работы («допуск») и после ее 
выполнения («защита» лабораторной работы). Оценивается уровень знаний теоретических основ осуществляемого 
процесса, умений и навыков при выполнении работы, качество оформления отчета, качество оформление отчета, 
своевременность защиты работы.. 

4. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
соответствующей готовности студента. 



Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) знает правила безопасного пребывания в лабораториях кафедры (вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности);  
б) знает правила техники безопасности при постановке текущей лабораторной работы (инструктаж на 

рабочем месте;  
в) знает теоретические основы осуществляемого процесса, общий порядок проведения эксперимента, 

определяемые показатели/свойства и их практическую значимость (положительная оценка на контрольной работе 
и/или семинаре перед выполнением лабораторной работы);  

г)  подготовлен протокол лабораторной работы, включающий: название работы, цель работы и порядок 
работы (схема рабочего узла прибора с указанием его марки, таблица будущих экспериментальных данных, 
рабочие формулы и формулу для расчета погрешности эксперимента).  

Возможные технические характеристики используемых приборов выдаются в лаборатории; 
д) имеется не более двух несданных ранее выполненных работ;  
е) студент имеет белый халат; 
В противном случае, студент не допускается к выполнению работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 

устраняя допущенные недоработки.  
Выполненная работа отмечается преподавателем в лабораторном журнале студента («вып.», подпись дата). 

Лабораторная работа, не выполненная студентом, отмечается в журнале преподавателя («не вып.» с указанием 
причин) 

5. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 
неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 
дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и 
профессиональной подготовки. 

6. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
7. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов на одном приборе.  
8. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 

руководством ведущих занятий преподавателей. 
9. Оформление лабораторной работы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы,  графики) 

выполняются карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с 
использованием компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных полях лабораторного 
журнала должны присутствовать все проводимые расчеты. На этих же полях производится расчет погрешностей. 
Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  
а) ознакомился ли студент с конструкцией, принципом работы и назначением прибора?; 
б) приобрел ли студент умения и навыки эксплуатации конкретного прибора;  
в) приобрел ли студент умения и навыки определения вязкостных свойств расплавов полимеров?; 
г) что получено (конкретный результат); 
д) анализ полученного результата (на предмет отнесения расплава к тому или иному типу вязкоупругих 

жидкостей, отнесения перерабатываемого материала к литьевым и другим материалам и т.д.)  
10. «Защита» лабораторной работы заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов,  
д) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  
е) умений студента предсказать результат эксперимента при изменении технологических параметров 

переработки;  
ж) умений студента предсказать результат эксперимента при изменении конструкции рабочего узла 

прибора.  
и) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
По результатам защиты выставляется оценка, фиксируемая в лабораторном журнале студента («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», подпись преподавателя, дата) и  в журнале 
преподавателя. 

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 
дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 



При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 
Цитата – точное воспроизведение текста, заключается в кавычки, точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое 
изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 
концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит различные 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 

 

 



а) основная литература 

 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Кулезнев, В.Н. Химия и физика полимеров [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В.Н. Кулезнев, В.А. Шершнев. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с. 

ЭБС «Лань»  Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/51931  
 

Да 

 Физические и химические процессы при переработке полимеров 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.Л. Кербер [и др.]. — 
Электрон. дан. — Санкт-Петербург: НОТ, 2013. — 314 с.  

ЭБС «Лань» Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/35861  
 

Да 

 
б) дополнительная литература 
 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Производство изделий из полимерных материалов: Учеб. пособие для 
вузов /Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко 
А.Д. – Под ред. Крыжановского В.К. – СПб.: Профессия, 2008. – 464 с.  

Библиотека НИ РХТУ да  

Шембель А.С., Антипина О.М. Сборник задач и проблемных ситуаций 
по технологии переработки пластмасс. – Л.: Химия, 1990. – 272 с. Библиотека НИ РХТУ да  

Швецов Г.А., Алимова Д.У., Барышникова М.Д. Технология 
переработки пластических масс: учебник для техникумов. – М.: Химия, 
1988. – 512 с. 

Библиотека НИ РХТУ да  

Свойства пластических масс. Показатель текучести расплава 
термопластов. Усадка: Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. 
Менделеева», Новомосковский ин-т (филиал). Сост.: Алексеев А.А.,  
Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл., Чернышова В.Н., Алексеев П.А.  
Новомосковск, 2016. – 56 с.   

Библиотека НИ РХТУ да  

Свойства пластических масс. Часть 1. Химическая структура 
полимеров, изд. 2-е исп. и доп.: Учебное пособие / ФГБОУ ВПО «РХТУ 
им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал). Сост.: 
Алексеев А.А., Осипчик В.С., Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл., 
Чернышова В.Н., Алексеев П.А. – Новомосковск: Новомосковский 
институт РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2013. – 72 с. 

Библиотека НИ РХТУ да  

 Производство изделий из полимерных материалов: Учеб. пособие для 
вузов /Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко 
А.Д. – Под ред. Крыжановского В.К. – СПб.: Профессия, 2008. – 464 с.  

Библиотека НИ РХТУ да 

 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям  
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в печатном и 

электронном виде,  альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками полимерных 
материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// . 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:http://window.edu.ru/ .  
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
 
 При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения освоения 
дисциплины:  

https://e.lanbook.com/book/51931
https://e.lanbook.com/book/35861
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/


  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-
7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-Л-3.1-
7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Теорет ические основы переработ ки 

полимеров» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория  183 Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся (ауд. 183) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 183) 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов (ауд. 158) 

ПК Pentium 1,8 ГГц с оперативной памятью 2 Гбайт и 
памятью на жестком диске 200 Гбайт  (1 шт.) с 
возможностью просмотра видеоматериалов и 
презентаций, 
 доступом к сети «Интернет», к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе 
данных электронного каталога НИ РХТУ, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 
Принтер лазерный 

приспособлено* 

Лаборатория  №183 Лабораторная мебель, стулья, доска. 
Прибор ИИРТ-М (показатель текучести расплава 
термопластов и реология их расплавов), вискозиметр 
Гепплера (вязкостные свойства ньютоновских 
жидкостей, тиксотропия, реопексия), прибор Реотест-2 
(реология растворов полимеров и ЛКМ, низковязких 
смол и компаундов). Термошкаф. Презентационная 
техника. 

приспособлено* 

Лаборатория «Реология 
полимеров». 

прибор для изучения реологических свойств 
реактопластов «Полимер-Р-1». 
Экструзионная линия на базе экструдера Schwabentаn. 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 
FS - 1035 MFP/ DP/.  

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные занятия, 

практические и лабораторные занятия на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для 
самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 160 Gb 

с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, 
системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 
Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной 
записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной 
записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. Основы реологии 
расплавов полимеров. 

Знает: 
-сущность основных понятий, используемых в 
реологии полимеров;  
-конструкцию и принцип работы приборов для 
определения реологического поведения 
расплава полимера; 
-практическую значимость реологии 
полимеров. 
-механизм течения низкомолекулярных 
жидкостей и расплавов полимеров;  
-роль природы полимера в формировании 
вязкостных свойств полимерных материалов;  
-основные математические модели процессов 
течения расплавов полимеров в различных 
каналах в рамках метода эффективной 
вязкости;  
-основные теории аномалии вязкости 
расплавов полимеров 
 Умеет: 
-оценить реологическое поведение расплава 
полимера вне известной кривой его течения; 
-оценить реологическое поведение расплава 
полимера при известном значении его 
ньютоновской вязкости;  
-поставить гипотетический эксперимент, 
отражающий суть основных теорий аномалии 
вязкости расплавов полимеров;  
Владеет: 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _6__) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


-навыками определения вязкостных свойств 
расплавов полимеров; 
-навыками анализа основных теорий аномалии 
вязкости расплавов полимеров 
 

Раздел 2. Расчет процессов 
течения расплавов полимеров в 
различных каналах. 

Знает: 
-сущность основных понятий, используемых в 
реологии полимеров;  
-практическую значимость реологии 
полимеров. 
-механизм течения низкомолекулярных 
жидкостей и расплавов полимеров;  
-роль природы полимера в формировании 
вязкостных свойств полимерных материалов;  
-основные математические модели процессов 
течения расплавов полимеров в различных 
каналах в рамках метода эффективной 
вязкости;  
-основные теории аномалии вязкости 
расплавов полимеров 
-эффекты, возникающие при течении 
расплавов полимеров, их сущность и способы 
регулирования;  
Умеет: 
-рассчитать гидравлической сопротивление 
обычно используемых каналов при заданной 
производительности, решить обратную задачу. 
-оценить реологическое поведение расплава 
полимера вне известной кривой его течения; 
-оценить реологическое поведение расплава 
полимера при известном значении его 
ньютоновской вязкости;  
-поставить гипотетический эксперимент, 
отражающий суть основных теорий аномалии 
вязкости расплавов полимеров;  
Владеет: 
-навыками определения вязкостных свойств 
расплавов полимеров; 
-навыками оптимизации процессов течения в 
различных каналах и конструкции самих 
каналов. 
-навыками анализа основных теорий аномалии 
вязкости расплавов полимеров; 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр  6__) 

Раздел 3. Эффекты проявления 
высокоэластичности расплавов 
при течении. 

Знает: 
-сущность основных понятий, используемых в 
реологии полимеров;  
-конструкцию и принцип работы приборов для 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 



определения реологического поведения 
расплава полимера; 
-практическую значимость реологии 
полимеров. 
-механизм течения низкомолекулярных 
жидкостей и расплавов полимеров;  
-роль природы полимера в формировании 
вязкостных свойств полимерных материалов;  
-основные математические модели процессов 
течения расплавов полимеров в различных 
каналах в рамках метода эффективной 
вязкости;  
-основные теории аномалии вязкости 
расплавов полимеров 
-эффекты, возникающие при течении 
расплавов полимеров, их сущность и способы 
регулирования;  
Умеет: 
-рассчитать гидравлической сопротивление 
обычно используемых каналов при заданной 
производительности, решить обратную задачу. 
-оценить реологическое поведение расплава 
полимера вне известной кривой его течения; 
-оценить реологическое поведение расплава 
полимера при известном значении его 
ньютоновской вязкости;  
-поставить гипотетический эксперимент, 
отражающий суть основных теорий аномалии 
вязкости расплавов полимеров;  
Владеет: 
-навыками определения вязкостных свойств 
расплавов полимеров; 
-навыками оптимизации процессов течения в 
различных каналах и конструкции самих 
каналов. 
-навыками анализа основных теорий аномалии 
вязкости расплавов полимеров; 
 
 

 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _6__) 

 



Приложение 1 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

Теоретические основы переработки полимеров 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144. Форма промежуточного контроля:  экзамен. Дисциплина изучается на 3 
курсе в 6 семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Теоретические основы переработки полимеров материалы реализуется в рамках части, формируемой  
участниками образовательных отношений блока Б1 Модуль дисциплин. профиля Технология и переработка полимеров.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные и формируемые 
параллельно  в рамках изучения следующих дисциплин: Математика, Физика, Прикладная информатика, 
Физическая химия, Коллоидная химия, Процессы и аппараты химической технологии, Общая химическая 
технология, Химия полимеров, Физика полимеров, Учебная практика. Дисциплина способствует формированию 
соответствующих компетенций в рамках изучения последующих дисциплин модуля Технология и переработка 
полимеров.    
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование  базовых представлений обучающегося о процессах 
течения расплавов полимеров и их моделировании. 

Задачи преподавания дисциплины: 
-закрепление знаний основных понятий в области создания, производства и переработки полимерных 

материалов;  
-ознакомление обучающихся  с  новыми понятиями в технологии  полимерных материалов и технологии их 

переработки в изделия;  
-уяснение сущности основных понятий реологии расплавов и растворов полимеров;  
-приобретение знаний закономерностей формирования вязкости расплавов полимеров;  
-ознакомление обучающихся с математическим моделированием процессов течения полимеров в каналах 

различной геометрии;  
-приобретение знаний теоретического аналитического расчета вязкостных свойств расплавов полимеров;  
-уяснение эффектов, возникающих при течении полимеров, их причин и  способов управления  ими;  
-закрепление знаний значимости информационных технологий в практической деятельности бакалавра 

профиля подготовки «Технология и переработка полимеров». 
Главными задачами являются:  

1) научить студента видеть процесс течения расплава полимера в канале, скрытый металлом;  
2) повышение чувства гордости за выбранный профиль подготовки. 

 
4. Содержание дисциплины 
Основы реологии расплавов полимеров. Переработка пластических масс и эластомеров (основные понятия и 
общие сведения). Механизм течения низкомолекулярных жидкостей и расплавов полимеров. Температура 
текучести, уравнение Каргина-Слонимского.  Виды деформаций, возникающих при течении расплавов полимеров. 
Реология и ее основные понятия. Закон Ньютона. Целесообразность и способы регулирования вязкости расплавов 
полимеров. Нормальные напряжения, Высокоэластические деформации. Пространственное расположение 
векторов тензора напряжений. Приборы для изучения реологических свойств термопластов. Прибор ИИРТ-М. 
Прибор «Полимер-К-1». Прибор  «Реотест-2». Прибор «Полимер-Р-1». Эффект неустойчивого течения расплавов и 
растворов полимеров. Вязкие жидкости, их кривые течения и механические модели. Явление аномалии вязкости и 
сущность двух теорий. Релаксационные процессы в полимерных системах. Принцип температурно-временной 
суперпозиции (ТВС) кривых течения.  Универсальная температурно-инвариантная характеристика вязкостных 
свойств расплавов полимеров Г.В. Виноградова и А.Я. Малкина. Зависимость вязкости расплавов полимеров от 
различных факторов. Эмпирические уравнения для расчета вязкости при различных температурах и давлениях. 
Уравнения Аррениуса-Френкеля-Эйринга и Вильямса-Ланделла-Ферри. Энергия активации вязкого течения. 
Влияние молекулярной массы на  вязкость расплавов полимеров. Критическая ММ. Влияние молекулярной массы 
на вязкость расплавов псевдопластичных полимеров в широком диапазоне интенсивностей деформирования. Закон 
течения расплавов полимеров (степенное уравнение Оствальда де-Вейля) и варианты его математического 
представления. Математические модели Карро и Эллиса. Истинное и кажущееся (эффективное) в реологии 
расплавов полимеров,  метод эффективной вязкости, «истинные координаты» кривых течения, «точный» метод 
расчета. 
Расчет процессов течения расплавов полимеров в различных каналах. Фундаментальные уравнения, 
используемые при описании процессов переработки полимерных материалов из расплавов. Системы уравнений 
Коши и Навье-Стокса. Принимаемые допущения и получаемые при этом простые математические модели. Виды 
каналов. Течение расплавов полимеров в цилиндрических каналах и плоскощелевых каналах, уравнение Пуазейля, 
коэффициент геометрической формы канала. Расчет процессов течения расплавов полимеров в одиночных 
каналах: прямоугольного и квадратного, трапецеидального и произвольного сечения с параллельными 



образующими. Расчет процессов течения расплавов полимеров в круглых конических и различных кольцевых 
каналах. Уравнения  Рабиновича-Вайссенберга, Рейнера-Букингема, Маргулиса, Рейнера-Ривлина. Расчет 
процессов течения расплавов полимеров в последовательных и параллельных каналах. 
Эффекты проявления высокоэластичности расплавов при течении. Неустойчивое течение расплавов 
полимеров. Явление  «срыва потока». Эффект  Барруса. Эффект Вайссенберга. Эффект входа. Экспериментальная 
оценка входовых потерь давления и длины входового участка, метод Бегли. Явление аномалии вязкости.  
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами достижения компетенций:  

 
ПК-2 Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения в рамках регламентов, выявлять и 
устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения базовых параметров техпроцесса, сырья, продукции с учетом 
экологических аспектов. 
ПК-2.4 Способен проводить анализ материалов на стадиях входного, текущего технологического и заключительного контроля и осуществлять 
оценку получаемых результатов. 
ПК-5 Способен осуществлять проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований, 
выполнять эксперименты и оформлять результаты исследований и разработок, готовность осуществлять подготовку документации, проектов 
планов и программ проведения отдельных этапов работ 
ПК-5.3 Готов использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач 
профессиональной деятельности. 
ПК-5.4 Готов 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  

В результате сформированности компетенций студент должен: 
Знать: 
-сущность основных понятий, используемых в реологии полимеров;  
-конструкцию и принцип работы приборов для определения реологического поведения расплава полимера; 
-практическую значимость реологии полимеров. 
-механизм течения низкомолекулярных жидкостей и расплавов полимеров;  
-роль природы полимера в формировании вязкостных свойств полимерных материалов;  
-основные математические модели процессов течения расплавов полимеров в различных каналах в рамках метода эффективной вязкости;  
-основные теории аномалии вязкости расплавов полимеров 
-эффекты, возникающие при течении расплавов полимеров, их сущность и способы регулирования;  
Уметь: 
-рассчитать гидравлической сопротивление обычно используемых каналов при заданной производительности, решить обратную задачу. 
-оценить реологическое поведение расплава полимера вне известной кривой его течения; 
-оценить реологическое поведение расплава полимера при известном значении его ньютоновской вязкости;  
-поставить гипотетический эксперимент, отражающий суть основных теорий аномалии вязкости расплавов полимеров;  
Владеть: 
-навыками определения вязкостных свойств расплавов полимеров; 
-навыками оптимизации процессов течения в различных каналах и конструкции самих каналов. 
-навыками анализа основных теорий аномалии вязкости расплавов полимеров; 
 
5. Виды учебной работы и их объем 

Семестр _6_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  4 144 1,16 42 

Контактная работа: 1,87 67.4 1,16 42 

Лекции 0,67 24   
Практические занятия (ПЗ) 0,33 12 0,33 12 
Лабораторные работы (ЛР) 0,83 30 0,83 30 
Консультации 0,03 1   
Самостоятельная работа: 1,14 41   
Проработка лекционного материала  0,33 12   
Подготовка к лабораторным занятиям и семинарам 0,56 20   
Подготовка домашних заданий 0,25 9   
Форма (ы) контроля:   экзамен 
Контактная работа - промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,01 0,4  

Подготовка к экзамену 0,99 35,6  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является базовая подготовка бакалавра в области технологии 

переработки полимеров методами экструзии и литья под давлением.  
 Задачи преподавания дисциплины:  

- ознакомление студентов с текущим состоянием промышленности переработки полимерных 
материалов и перспективами ее развития;  

- расширение знаний научных основ создания полимерных материалов с заданными свойствами;  
- формирование знаний общей технологической схемы переработки полимерных материалов, 

сущности ее основных стадий, назначения и организации стадий входного контроля качества сырья и 
подготовки его к переработке;  

- формирование базовых представлений о физико-химических процессах и способах их 
осуществления на стадиях подготовки сырья и его переработки медами экструзии и литья под давлением. 



- приобретение первичных знаний конструкции и принципа работы основного оборудования и 
оснастки, используемых на стадиях подготовки сырья и его переработки методами экструзии и литья под 
давлением;  

- закрепление умений моделирования технологических процессов на стадиях подготовки сырь и его 
переработки методами экструзии и литья под давлением;   

- развитие навыков практической реализации стадий входного контроля качества сырья, подготовки 
сырья и его переработки методами экструзии и литья под давлением. 
 Главной задачей является повышение чувства гордости за выбранный профиль подготовки. 

 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.09.04 Технология переработки полимеров реализуется  в рамках части, 
формируемой  участниками образовательных отношений блока Б1.В Модуль дисциплин профиля Технология 
и переработка полимеров. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках 
изучения дисциплин: Прикладная информатика, Инженерная графика,  Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа, Электротехника и промышленная электроника, Основы инженерной экологии,  
Безопасность жизнедеятельности, Общая химическая технология,  Процессы и аппараты химической 
технологии,  Прикладная механика,  Основы экономики и управления производством, Химия полимеров, 
Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, Технологическая практика и параллельно изучаемых дисциплин: Системы 
управления химико-технологическими процессами, Метрология, стандартизация и сертификация, 
Моделирование химико-технологических процессов, Дисперснонаполненные (или армированные) 
полимерные материалы, Технология пластмасс (или эластомеров).   

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и 
наименование ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения 

ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы  
промышленные 
системы получени  
веществ, материалов  
Методы и средств  
диагностики  
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, выявлять и 
устранять отклонения, 
выбирать технические 
средства для измерения 
базовых параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических аспектов  

ПК-2.1 Способен осуществлять 
технологический процесс в 
соответствии с регламентом, 
использовать современные 
технические средства для 
измерения и управления основными 
параметрами технологических 
процессов, определения 
практически важных свойств сырья 
и продукции.  
ПК-2.3 Способен выявлять и 
устранять отклонения от 
регламентных параметров 
технологического процесса 
ПК-2.4 Способен проводить анали  
материалов на стадиях входного  
текущего технологического  
заключительного контроля  
осуществлять оценку получаемы  
результатов.. 

ПС «Специалист п  
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда  
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России о  
12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 



Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и средств  
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-1 Способен 
осуществлять контроль 
соблюдения 
технологических 
параметров в пределах  
утвержденных 
технологическим 
регламентом, 
принимать меры по 
устранению причин, 
вызывающих 
отклонение от норм 
технологического 
регламента, 
обеспечивать 
подготовку 
технологического 
оборудования к 
проверке и ремонту 

ПК-1.1 Способен настраивать и 
проводить проверку 
оборудования  
ПК-1.5 Способен выявлять и 
устранять отклонения от 
регламентных режимов работы 
основного технологического 
оборудования.  
ПК-1.6 Готов использоват  
нормативные документы п  
качеству, стандартизации и 
сертификации выпускаемой 
продукции, применять элементы 
экологического анализа  
практической работе. 

ПС «Специалист п  
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 

 
Знать: 
-общую технологическую схему производства полимерной продукции и сущность ее основных стадий; 
-физико-химические процессы, протекающие на возможных стадиях подготовки сырья и его переработки в 
изделии методами экструзии и литья под давлением;  
-технологические параметры переработки полимерных материалов методами экструзии и литья под 
давлением; 
-технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции. 
-назначение, конструкцию и принцип работы основного дробильного,  смесительного оборудования, 
оборудования для сушки, одношнековых экструдеров без зоны дегазации и типовых литьевых машин 
горизонтального типа; 
-виды брака в производстве литьевых изделий, его причины и способы устранения. 
-значимость стадии входного контроля качества сырья и стадии выходного контроля качества готовой 
продукции;  
-основные технологические и физико-механические свойства термопластов и реактопластов; 
-причины отклонения от регламентных режимов работы экструзионного и литьевого оборудования. 
-возможные отклонения от регламентных параметров технологических процессов экструзии и литья под 
давлением; 
-нормативные документы по качеству и сертификации выпускаемой продукции (материалов и изделий);  
Уметь: 
-сформировать перечень важных свойств сырья в зависимости от выбранного метода его переработки и 
области применения  готовой продукции:  
-сформировать перечень важных характеристик изделия в зависимости от области его применения;  
-работать с инструкциями по эксплуатации приборов, основного и вспомогательного оборудования. 
-оценивать результаты анализа качества исходного сырья и готовой продукции;  
-выявлять отклонения от заданных режимов работы экструзионного и литьевого оборудования. 
-оценивать оценить влияние отклонений от регламентных параметров технологических процессов экструзии 
и литья под давлением на возможность получения полимерных материалов и изделий из них требуемого 
качества; 
-находить нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий. 
Владеть: 
-навыками осуществления технологических процессов измельчения, смешения, сушки, экструзии и литья под 
давлением;  
-навыками использования технических средств для измерения основных параметров технологических 
процессов измельчения, экструзии, литья под давлением, свойств сырья и получаемых изделий.-навыками 
налаживания, настраивания и осуществления проверки основного дробильного,  смесительного 
оборудования, оборудования для сушки, одношнековых экструдеров без зоны дегазации и типового 
термопластавтомата горизонтального типа (на примере дробилки ИПР-150, шаровой мельницы, смесителя 
СБ-100, экструдера Schwabentаn и термопластавтомата ДХ-3224);  



-навыками анализа качества исходных термопластов и готовой продукции (на примере получения изделий 
Пруток и стандартных образцов Брусок-Лопатка);  
-осуществлять поиск информации по качеству и сертификации выпускаемой продукции; 
-навыками устранения отклонений от регламентных режимов  работы экструдера  Schwabentаn и 
термопластавтомата ДХ-3224; 
-навыками выявления и устранения отклонений от регламентных параметров технологических процессов 
экструзии и литья под давлением;  
-навыками использования нормативных документов по качеству на примере оценки соответствия качества 
разрабатываемых  полимерных материалов требованиям соответствующей НТД и на примере оценки 
соответствия размеров получаемых стандартных образцов требованиям соответствующих ГОСТ 
 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Семест р _7_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  6 216 1,67 60 
Контактная работа : 2,54 91,4 1,67 60 
Лекции 0,83 30 0 0 

 Лабораторные работы (ЛР) 1,67 60 1,67 60 
Консультации 0,03 1 0 0 

 Самостоятельная работа: 2,22 80 0 0 
 Проработка лекционного материала 0,42 15 0 0 
 Подготовка к лабораторным  занятиям 1,25 45 0 0 
 Подготовка домашних заданий 0,67 20 0 0 
 Форма (ы) контроля:  Зачет, экзамен 

Подготовка к экзамену 1,24 44,6  
Контактная работа - промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,01 0,4  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. Переработка полимерных 
материалов: основные понятия и 
общие сведения.  

8 1 2 - - - 1 1 5 

2 Стадии входного контроля 
качества сырья и готовой 
продукции 

10 3 2 - - - 3 3 4 

3 Стадия подготовки сырья для 
переработки 42 20 6 - - - 20 20 16 

4. Переработка полимерных 
материалов экструзией  48 16 8 - - - 16 16 24 

5 Переработка полимерных 
материалов литьем под 
давлением 

64 20 12 - - - 20 20 31 



6 Консультации 1         

7 Подготовка к экзамену 44,6         
 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 
(Экзамен) 
 

0,4         

 ИТОГО 180 60 30 - - - 60 60 80 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Переработка 
полимерных материалов: 
основные понятия и 
общие сведения.  

Сущность понятий «полимерный материал» и «полимерный композиционный 
материал», «переработка полимерных материалов». Типы полимерных материалов 
и их применение. Принципы классификации полимерных материалов. Возможные 
компоненты пластмасс и резин. Промышленная классификация пластмасс и резин. 
Классификация изделий из пластмасс и резин. 
Основные стадии общей технологической схемы переработки полимерных 
материалов и их содержание. Методы переработки полимерных материалов. 

2. 
Стадии входного 
контроля качества сырья 
и готовой продукции  

Классификация свойств полимерных материалов. Сущность понятий «качество 
продукции» и «показатель качества продукции». Методы оценки качества 
продукции. Входной/выходной контроль качества продукции.  

3. 

Стадия подготовки 
сырья для переработки 

Измельчение исходного сырья. Дробилки. Смешение. Способы оценки качества 
смесей. Смешение сыпучих компонентов и применяемые при этом смесители. 
Виды смесителей для получения композиций с участием жидкого компонента 
(компонентов) различной вязкости. Сушка полимерных материалов перед 
переработкой и применяемое при этом оборудование. Стадия подготовки сырья 
как стадия создания новых полимерных материалов. Техника безопасности и 
охрана окружающей среды при осуществлении технологических процессов 
измельчения, смешения и сушки исходного сырья. Работа сотрудников НИ 
РХТУ в области совершенствования сушильного оборудования.  

4 

Переработка 
полимерных материалов 
экструзией 

Сущность и практическая процесса. Конструкция, принцип работы, условное 
обозначение и техническая характеристика одношнекового экструдера без зоны 
дегазации. Пластикаторы экструдеров. Выбор конструкции шнека с учетом 
природы перерабатываемого материала. Проектный технологический расчет 
шнека с учетом природы перерабатываемого термопласта. Основные стадии 
собственно процесса экструзии. Математическая модель экструдера (шнека) в 
рамках упрощенной гидродинамической теории экструзии. Внешняя  
характеристика экструдера. Головки. Моделирование процесса движения расплава 
полимерного материала в головке. Внешняя характеристика экструзионной  
головки и возможные алгоритмы ее расчета. Рабочая точка и способы нахождения 
ее координат. Простейшая математическая модель экструзионного агрегата. 
Контроль качества продукции. Виды брака в производстве экструзионных 
изделий, их причины и способы устранения. Основные стадии общей 
технологической схемы переработки полимерных материалов экструзией. Стадия 
переработки отходов производства. Техника безопасности и охрана окружающей 
среды при эксплуатации экструдеров и экструзионных линий. Работа 
сотрудников НИ РХТУ в области производства экструзионных изделий.  

5 

Переработка 
полимерных материалов 
литьем под давлением 

Сущность и практическая значимость процесса. Перерабатываемые материалы. 
Принципиальная схема литьевой машины горизонтального типа. Режимы работы 
РПА и ТПА. Пластикаторы. Шнеки. Наконечники шнеков. Обратные клапаны и 
принцип их работы. Выбор шнека в зависимости от природы перерабатываемого 
полимера. Литьевые сопла. Литьевые формы. Литниковые системы. Основные 
стадии собственно процесса литья под давлением. Технологические параметры 
переработки, их влияние на качество получаемых изделий. Расчет 
технологических параметров переработки. Особенности переработки  
термопластов на основе аморфных и кристаллических полимеров, реактопластов. 
Дефекты литьевых изделий, их причины и способы устранения. Основные стадии 
общей технологической схемы переработки полимерных материалов литьем под 
давлением.  Стадии механической и возможно тепловой обработки литьевых 
изделий. Стадия контроля качества продукции. Стадия переработки отходов 
производства. Техника безопасности и охрана окружающей среды при 
эксплуатации термопластавтоматов. Работа сотрудников НИ РХТУ в области 
производства литьевых изделий.  

 
 



7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел  

1 
Раздел  

2 
Раздел  

3 
Раздел  

4 
Раздел  

5 

 Знать 

1 -общую технологическую схему производства 
полимерной продукции и сущность ее основных стадий 

+     

2 -физико-химические процессы, протекающие на 
возможных стадиях подготовки сырья и его переработки 
в изделии методами экструзии и литья под давлением;  

+  +   

 -технологические параметры переработки полимерных 
материалов методами экструзии и литья под давлением; 

   + + 

 -технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции. 

 +    

3 -назначение, конструкцию и принцип работы основного 
дробильного,  смесительного оборудования, 
оборудования для сушки, одношнековых экструдеров без 
зоны дегазации и типовых литьевых машин 
горизонтального типа; 

 + + + + 

4 -виды брака в производстве литьевых изделий, его 
причины и способы устранения 

   + + 

5 -значимость стадии входного контроля качества сырья и 
стадии выходного контроля качества готовой продукции;  
 

 +  + + 

6 основные технологические и физико-механические 
свойства термопластов и реактопластов 

+ +    

7 причины отклонения от регламентных режимов работы 
экструзионного и литьевого оборудования. 
 

   + + 

8 возможные отклонения от регламентных параметров 
технологических процессов экструзии и литья под 
давлением; 
 

   + + 

9 нормативные документы по качеству и сертификации 
выпускаемой продукции (материалов и изделий); 

 +    

Уметь: 

10 -сформировать перечень важных свойств сырья в 
зависимости от выбранного метода его переработки и 
области применения  готовой продукции:  
 

+ +    

11 сформировать перечень важных характеристик изделия в 
зависимости от области его применения 

+   + + 

12 -работать с инструкциями по эксплуатации приборов, 
основного и вспомогательного оборудования. 

 + + + + 

13 -оценивать результаты анализа качества исходного сырья 
и готовой продукции;  

 +    

14 -выявлять отклонения от заданных режимов работы 
экструзионного и литьевого оборудования 

   + + 

15 оценивать оценить влияние отклонений от регламентных 
параметров технологических процессов экструзии и 
литья под давлением на возможность получения 
полимерных материалов и изделий из них требуемого 
качества 

   + + 

16 -находить нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации продуктов и изделий. 
 

 +    

Владеть: 
 
 
 

18 -навыками осуществления технологических процессов  + + + + 



измельчения, смешения, сушки, экструзии и литья под 
давлением;  

19 -навыками использования технических средств для 
измерения основных параметров технологических 
процессов измельчения, экструзии, литья под 
давлением, свойств сырья и получаемых изделий.-  

 + + + + 

20 навыками налаживания, настраивания и осуществления 
проверки основного дробильного,  смесительного 
оборудования, оборудования для сушки, одношнековых 
экструдеров без зоны дегазации и типового 
термопластавтомата горизонтального типа (на примере 
дробилки ИПР-150, шаровой мельницы, смесителя СБ-
100, экструдера Schwabentаn и термопластавтомата ДХ-
3224); 

  + + + 

21 навыками анализа качества исходных термопластов и 
готовой продукции (на примере получения изделий 
Пруток и стандартных образцов Брусок-Лопатка) 

 +  + + 

22 осуществлять поиск информации по качеству и 
сертификации выпускаемой продукции; 

   + + 

23 навыками устранения отклонений от регламентных 
режимов  работы экструдера  Schwabentаn и 
термопластавтомата ДХ-3224; 

   + + 

24 навыками выявления и устранения отклонений от 
регламентных параметров технологических процессов 
экструзии и литья под давлением;  

   + + 

25 навыками использования нормативных документов по 
качеству на примере оценки соответствия качества 
разрабатываемых  полимерных материалов требованиям 
соответствующей НТД и на примере оценки 
соответствия размеров получаемых стандартных 
образцов требованиям соответствующих ГОСТ 

 +  + + 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами их достижения: 

 
 Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5 Раздел 5 

1 ПК-2 
Способен принимать 
технические решения при 
разработке технологических 
процессов, их проведения в 
рамках регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, выбирать 
технические средства для 
измерения базовых 
параметров техпроцесса, 
сырья, продукции с учетом 
экологических аспектов. 

ПК-2.1 Способен осуществлять 
технологический процесс в 
соответствии с регламентом, 
использовать современные технически  
средства для измерения и управления 
основными параметрами 
технологических процессов, 
определения практически важных 
свойств сырья и продукции. 

+  + + + + 

ПК-2.3 Способен выявлять и 
устранять отклонения от 
регламентных параметров 
технологического процесса 
 

  + + + + 

ПК-2.4 Способен проводить анализ 
материалов на стадиях входного, 
текущего технологического и 
заключительного контроля и 
осуществлять оценку получаемых 

 
 

 + + + + + 

2 ПК-1 Способен осуществлять 
контроль соблюдения 
технологических параметров в 
пределах, утвержденных 

ПК-1.1 Способен настраивать и 
проводить проверку 
оборудования  
 

  + + + + 



технологическим регламентом, 
принимать меры по устранению 
причин, вызывающих отклонение 
от норм технологического 
регламента, обеспечивать 
подготовку технологического 
оборудования к проверке и 
ремонту 

ПК-1.5 Способен выявлять и 
устранять отклонения от 
регламентных режимов работы 
основного технологического 
оборудования. 
 

  + + + + 

  ПК-1.6 Готов использовать 
нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 
сертификации выпускаемой 
продукции, применять элементы 
экологического анализа в 
практической работе. 
 

 +     

 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия   
Не предусмотрены 
8.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого 
в дисциплине «Технология переработ ки полимеров», позволяет освоить методы экспериментальных 
исследований, технику лабораторных работ. 

Лабораторный практикум включает выполнение 15 лабораторных работ.  

Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 
 

№ п/п № раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

час. 

1 1, 2 Определение сыпучести/  
Определение показателя текучести расплава 4 

2 3 Измельчение полимерных материалов и их компонентов.  4 

3 3 Смешение сыпучих материалов. Оценка качества смеси 
статистическими критериями 4 

4 3 Смешение сыпучих материалов. 4 

5 3 Смешение вязких сред. Оборудование: экструдер Schwabentan 
или вальцы 4 

6 3 Сушка (ООО «ГарантПолимер») 4 
7 4 Производительность одношнекового экструдера (без головки) 4 

8 4 Демонтаж/чистка/монтаж головки. Производительность 
экструзионного агрегата 4 

9 4 Производительность экструзионного агрегата 4 
10 4 Экструзия изделия заданного профиля поперечного сечения 4 

11 5 Термопластавтоматы: конструкция, установка заданных 
параметров литья 4 

12 5 Режимы работы ТПА. Время цикла 4 

13 5 Литьевые формы: демонтаж-монтаж 4 

14 5 Литье стандартных образцов: влияние технологических 
параметров на качество получаемых изделий. 4 

15 5 Испытание стандартных образцов 4 
 Итого  60 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  



- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 
системами 

- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
-подготовку к устному опросу, выполнению контрольных работ, индивидуальным заданиам, 

подготовку к лабораторному практикуму по дисциплине. 
- подготовку к сдаче экзамена ( 7_ семестр)  
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 
36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 
мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 



Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций 
при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение контрольных работ; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления обучающихся с правилами безопасного 
пребывания в специализированных лабораториях кафедры.  Отдельно проводится инструктаж по технике 
безопасности перед каждой лабораторной работой (инструктаж на рабочем месте). 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 
лабораторных работах проводится в виде устных опросов до выполнения работы («допуск») и после ее 
выполнения («защита» лабораторной работы). Оценивается уровень знаний теоретических основ 
осуществляемого процесса, умений и навыков при выполнении работы, качество оформления отчета, 
качество оформление отчета, своевременность защиты работы. 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
11.6. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 



изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума  
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 

при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 15 лабораторных работ. 
Лабораторные работы проводятся в рамках учебного графика. 

2. Лабораторный практикум начинается с ознакомления обучающихся с правилами безопасного 
пребывания в специализированных лабораториях кафедры.  После этого каждый студент в специальном 
журнале ставит свою подпись о том, что он ознакомлен с правилами безопасного пребывания в лабораториях 
кафедры и обязуется их выполнять. 

Отдельно проводится инструктаж по технике безопасности перед каждой лабораторной работой 
(инструктаж на рабочем месте). 

3. Лабораторные работы оформляются в отдельной тетради – лабораторном журнале . На титульном 
листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. 
Оформление каждой работы начинается с новой страницы. 

4. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
соответствующей готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) знает правила безопасного пребывания в лабораториях кафедры (вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности);  
б) знает правила техники безопасности при постановке текущей лабораторной работы (инструктаж 

на рабочем месте;  
в) знает теоретические основы осуществляемого процесса, общий порядок проведения эксперимента, 

определяемые показатели/свойства и их практическую значимость (положительная оценка на контрольной 
работе и/или семинаре перед выполнением лабораторной работы);  

г)  подготовлен протокол лабораторной работы, включающий: название работы, цель работы и 
порядок работы (принципиальная схема оборудования, таблица будущих экспериментальных данных).  

Возможные технические характеристики используемых приборов выдаются в лаборатории; 
д) имеется не более двух несданных ранее выполненных работ;  
е) студент имеет белый халат; 
В противном случае, студент не допускается к выполнению работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в 

лаборатории, устраняя допущенные недоработки.  
Выполненная работа отмечается преподавателем в лабораторном журнале студента («вып.», подпись 

дата). Лабораторная работа, не выполненная студентом, отмечается в журнале преподавателя («не вып.» с 
указанием причин) 

5. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 



нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

6. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
7. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов на одном приборе.  
8. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 

под руководством ведущих занятий преподавателей. 
9. Оформление лабораторной работы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы,  графики) 

выполняются карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с 
использованием компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных полях 
лабораторного журнала должны присутствовать все проводимые расчеты.. Оформление работы завершается 
написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  
а) ознакомился ли студент с конструкцией, принципом работы и назначением используемого 

оборудования? 
б) приобрел ли студент знания, умения и навыки эксплуатации конкретного вида оборудования?  
в) что получено (конкретный результат); 
10. «Защита» лабораторной работы заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) оформления работы и выводов,  
в) приобретенных навыков;  

а также знаний: 
г) цели и порядка работы;  
д) назначения, конструкция и принципа работы используемого оборудования;  
е) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
По результатам защиты выставляется оценка, фиксируемая в лабораторном журнале студента 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», подпись преподавателя, дата) и  в 
журнале преподавателя.  

 

11.7. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в 

буквенных обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные 
величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, 

чтобы  все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка 
вычисляемой величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, 
умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 
0,00086— число 0,86 10–3 и т. д.). 

6. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 
обнаружить ошибочность полученного результата. 

Например, расчетная величина вязкости расплава полимера не может быть больше его наибольшей 
ньютоновской вязкости и т. п.  
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 
самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже 
не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, 



приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем 
случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают 
студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не 
могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи 
для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может 
послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 
 

По подготовке к лабораторному практикуму  
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 

при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 15 лабораторных работ. 
Лабораторные работы проводятся в рамках учебного графика. 

2. Лабораторный практикум начинается с ознакомления обучающихся с правилами безопасного 
пребывания в специализированных лабораториях кафедры.  После этого каждый студент в специальном 
журнале ставит свою подпись о том, что он ознакомлен с правилами безопасного пребывания в лабораториях 
кафедры и обязуется их выполнять. 

Отдельно проводится инструктаж по технике безопасности перед каждой лабораторной работой 
(инструктаж на рабочем месте). 

3. Лабораторные работы оформляются в отдельной тетради – лабораторном журнале . На титульном 
листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. 
Оформление каждой работы начинается с новой страницы. 

4. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
соответствующей готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) знает правила безопасного пребывания в лабораториях кафедры (вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности);  
б) знает правила техники безопасности при постановке текущей лабораторной работы (инструктаж 

на рабочем месте;  
в) знает теоретические основы осуществляемого процесса, общий порядок проведения эксперимента, 

определяемые показатели/свойства и их практическую значимость (положительная оценка на контрольной 
работе и/или семинаре перед выполнением лабораторной работы);  

г)  подготовлен протокол лабораторной работы, включающий: название работы, цель работы и 
порядок работы (принципиальная схема оборудования, таблица будущих экспериментальных данных).  

Возможные технические характеристики используемых приборов выдаются в лаборатории; 
д) имеется не более двух несданных ранее выполненных работ;  
е) студент имеет белый халат; 
В противном случае, студент не допускается к выполнению работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в 

лаборатории, устраняя допущенные недоработки.  
Выполненная работа отмечается преподавателем в лабораторном журнале студента («вып.», подпись 

дата). Лабораторная работа, не выполненная студентом, отмечается в журнале преподавателя («не вып.» с 
указанием причин) 

5. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

6. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
7. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов на одном приборе.  
8. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 

под руководством ведущих занятий преподавателей. 
9. Оформление лабораторной работы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы,  графики) 

выполняются карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с 
использованием компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных полях 
лабораторного журнала должны присутствовать все проводимые расчеты. Оформление работы завершается 
написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  
а) ознакомился ли студент с конструкцией, принципом работы и назначением используемого 

оборудования? 
б) приобрел ли студент знания, умения и навыки эксплуатации конкретного вида оборудования?  
в) что получено (конкретный результат); 
10. «Защита» лабораторной работы заключается в проверке: 
а) результатов работы, 



б) оформления работы и выводов,  
в) приобретенных навыков;  

а также знаний: 
г) цели и порядка работы;  
д) назначения, конструкция и принципа работы используемого оборудования;  
е) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
По результатам защиты выставляется оценка, фиксируемая в лабораторном журнале студента 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», подпись преподавателя, дата) и  в 
журнале преподавателя.  

 
По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 
изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста, заключается в кавычки, точно указывается 
страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и 
положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
7.9. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 
 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  



Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 
изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.8. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 



а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 
 Основы технологии  переработки пластмасс: Учебник для вузов / 
С.В. Власов, Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев, А.В. Марков, И.Д. 
Симонов-Емельянов, П.В. Суриков, О.Б. Ушакова. – Под ред. В.Н. 
Кулезнёва и В.К. Гусева. – М.: Химия, 2004. – 600 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

. Производство изделий из полимерных материалов: Учеб. пособие 
/Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко 
А.Д. – Под ред. Крыжановского В.К. – СПб.: Профессия, 2008. – 
464 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др. Практикум по 
технологии переработки и испытаниям полимеров и 
композиционных материалов:учебное пособие – М.: Колосс, 2011. 
– 302 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

 Шембель А.С., Антипина О.М. Сборник задач и проблемных 
ситуаций по технологии переработки пластмасс. – Л.: Химия, 
1990. – 272 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература  
 

Дополнитиельная литература Режим доступа Обеспеченность 

. Ким В.С., Шерышев М.А. Оборудование заводов пластмасс. – М.: 
Химия, Колосс, 2008. – 588 с. – Учебники и учеб. пособия для 
студентов высш. учеб. заведений. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 Басов Н.И., Любартович В.А., Любартович С.А. Контроль 
качества полимерных материалов / Под ред. Брагинского В.А. –  
Л.: Химия, 1990. –  112 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 Швецов Г.А., Алимова Д.У., Барышникова М.Д. Технология 
переработки пластических масс. – М.: Химия, 1988. – 512 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Показатель текучести расплава 
термопластов. Усадка: Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. 
Д.И. Менделеева», Новомосковский ин-т (филиал). Сост.: 
Алексеев А.А.,  Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл., Чернышова В.Н., 
Алексеев П.А.  Новомосковск, 2016. – 56 с.   

Библиотека НИ РХТУ Да 

 Свойства пластических масс. Испытания на растяжение, изгиб, 
удар и теплостойкость: Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. 
Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал). Сост.: 
Алексеев А.А., Коробко Е.А.  Новомосковск, 2021. – 80 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям  
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде,  альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// . 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/ . . 
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
 
 При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/


освоения дисциплины:   
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-
Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-
Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Технология переработ ки полимеровс» 

проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория №183  
г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 8б 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника   

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Учебная лаборатория  № 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Прибор ИИРТ-М (показатель текучести расплава 
термопластов и реология их расплавов), 
компьютеризированный аппарат для испытания на 
прочность ZE-400, аппарат для испытания на 
прочность (растяжение, изгиб, сжатие), прибор для 
измерения твердости резины (твердость по Шор А), 
прибор ПТБ-1-2Ж (теплостойкость по Вика), 
маятниковый копр (0,5; 1 и 4 Дж), штангенциркуль.  
 

приспособлено* 

Лаборатория «Реология» 
 

Прибор (установка)  «Полимер-К-1» (реология 
расплавов термопластов), прибор (установка) 
«Полимер-Р-1» (реология расплавов и отверждение 
реактопластов), ротационный пластометр Муни 
(реология расплавов и вулканизация сырых резиновых 
смесей).  
Оборудование: экструзионная  линия для производства 
профильно-погонажных изделий на базе экструдера 
Schwabentаn (экструдер, ванная, тянущее устройство, 
каландр), термопластавтомат ДХ-3224, лабораторная 
мельница (вальцы ), дробилка гранул (ИПР-150), 
миксер, смеситель СБ-100, термоформовочная машина 
D8228 Freilassing для переработки листовых и 
пленочных материалов методом вакуумного 
формования с предварительной пневматической 
вытяжкой  заготовок. Технологическая оснастка: 
экструзионные головки для производства 5 
профильно-погонажных изделий, 3 формы для 
производства изделий из термопластов литьем под 
давлением (в т.ч.  стандартные Брусок-Лопатка), 2 

приспособлено* 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


пресс-формы стандартные  Бруски из реактопластов 
(большой и малый). 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов № 158 
 

ПК Pentium 1,8 ГГц с оперативной памятью 2 Гбайт и 
памятью на жестком диске 200 Гбайт  (1 шт.) с возможностью 
просмотра видеоматериалов и презентаций, 
 доступом к сети «Интернет», к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, базе данных 
электронного каталога НИ РХТУ, системе управления 
учебными курсами Moodle, учебно-методическим 
материалам. 
Принтер лазерный 

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные 

занятия, практические и лабораторные занятия на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса 
установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 
Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 

Переработка полимерных 
материалов: основные понятия и 
общие сведения.  

Знает :   
- -общую технологическую схему производства 
полимерной продукции и сущность ее 
основных стадий; 
-физико-химические процессы, протекающие 
на возможных стадиях подготовки сырья и его 
переработки в изделии методами экструзии и 
литья под давлением;  
-технологические параметры переработки 
полимерных материалов методами экструзии и 
литья под давлением; 
-технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _7__) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


сырья и продукции. 
--основные технологические и физико-
механические свойства термопластов и 
реактопластов; 
-нормативные документы по качеству и 
сертификации выпускаемой продукции 
(материалов и изделий);  
Умеет: 
-сформировать перечень важных свойств сырья 
в зависимости от выбранного метода его 
переработки и области применения  готовой 
продукции:  
-сформировать перечень важных характеристик 
изделия в зависимости от области его 
применения;  
- Владеет: 
- -навыками осуществления технологических 
процессов измельчения, смешения, сушки, 
экструзии и литья под давлением;  
-навыками использования технических средств 
для измерения основных параметров 
технологических процессов измельчения, 
экструзии, литья под давлением, свойств сырья 
и получаемых изделий 
 

Стадии входного контроля качества 
сырья и готовой продукции  

Знает :   
- -общую технологическую схему производства 
полимерной продукции и сущность ее 
основных стадий; 
-технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств 
сырья и продукции. 
-значимость стадии входного контроля качества 
сырья и стадии выходного контроля качества 
готовой продукции;  
-основные технологические и физико-
механические свойства термопластов и 
реактопластов; 
-нормативные документы по качеству и 
сертификации выпускаемой продукции 
(материалов и изделий);  
Уметь: 
-сформировать перечень важных свойств сырья 
в зависимости от выбранного метода его 
переработки и области применения  готовой 
продукции:  
-сформировать перечень важных характеристик 
изделия в зависимости от области его 
применения;  
-работать с инструкциями по эксплуатации 
приборов, основного и вспомогательного 
оборудования. 
-оценивать результаты анализа качества 
исходного сырья и готовой продукции;  
--находить нормативные документы по 
качеству, стандартизации и сертификации 
продуктов и изделий. 
Владеть: 
-навыками анализа качества исходных 
термопластов и готовой продукции (на примере 
получения изделий Пруток и стандартных 
образцов Брусок-Лопатка);  
-осуществлять поиск информации по качеству и 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _7__) 



сертификации выпускаемой продукции; 
- навыками использования технических средств 
для измерения основных параметров 
технологических процессов измельчения, 
экструзии, литья под давлением, свойств сырья 
и получаемых изделий 
 

Стадия подготовки сырья для 
переработки 

Знает :   
- -общую технологическую схему производства 
полимерной продукции и сущность ее 
основных стадий; 
-физико-химические процессы, протекающие 
на возможных стадиях подготовки сырья и его 
переработки в изделии методами экструзии и 
литья под давлением;  
-технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств 
сырья и продукции. 
-назначение, конструкцию и принцип работы 
основного дробильного,  смесительного 
оборудования, оборудования для сушки, 
одношнековых экструдеров без зоны дегазации 
и типовых литьевых машин горизонтального 
типа; 
Уметь: 
-работать с инструкциями по эксплуатации 
приборов, основного и вспомогательного 
оборудования. 
Владеть: 
-навыками осуществления технологических 
процессов измельчения, смешения, сушки, 
экструзии и литья под давлением;  
-навыками использования технических средств 
для измерения основных параметров 
технологических процессов измельчения, 
экструзии, литья под давлением, свойств сырья 
и получаемых изделий 
.-навыками налаживания, настраивания и 
осуществления проверки основного 
дробильного,  смесительного оборудования, 
оборудования для сушки, одношнековых 
экструдеров без зоны дегазации и типового 
термопластавтомата горизонтального типа (на 
примере дробилки ИПР-150, шаровой 
мельницы, смесителя СБ-100, экструдера 
Schwabentаn и термопластавтомата ДХ-3224) 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _7__) 

Переработка полимерных 
материалов экструзией 

Знать: 
-общую технологическую схему производства 
полимерной продукции и сущность ее 
основных стадий; 
-физико-химические процессы, протекающие 
на возможных стадиях подготовки сырья и его 
переработки в изделии методами экструзии и 
литья под давлением;  
-технологические параметры переработки 
полимерных материалов методами экструзии и 
литья под давлением; 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _7__) 



Переработка полимерных 
материалов литьем под давлением 

-технические средства для измерения основных 
параметров технологического процесса, свойств 
сырья и продукции. 
-назначение, конструкцию и принцип работы 
основного дробильного,  смесительного 
оборудования, оборудования для сушки, 
одношнековых экструдеров без зоны дегазации 
и типовых литьевых машин горизонтального 
типа; 
-виды брака в производстве литьевых изделий, 
его причины и способы устранения. 
-значимость стадии входного контроля качества 
сырья и стадии выходного контроля качества 
готовой продукции;  
-основные технологические и физико-
механические свойства термопластов и 
реактопластов; 
-причины отклонения от регламентных 
режимов работы экструзионного и литьевого 
оборудования. 
-возможные отклонения от регламентных 
параметров технологических процессов 
экструзии и литья под давлением; 
Уметь: 
-сформировать перечень важных свойств сырья 
в зависимости от выбранного метода его 
переработки и области применения  готовой 
продукции:  
-сформировать перечень важных характеристик 
изделия в зависимости от области его 
применения;  
-работать с инструкциями по эксплуатации 
приборов, основного и вспомогательного 
оборудования. 
-оценивать результаты анализа качества 
исходного сырья и готовой продукции;  
-выявлять отклонения от заданных режимов 
работы экструзионного и литьевого 
оборудования. 
-оценивать оценить влияние отклонений от 
регламентных параметров технологических 
процессов экструзии и литья под давлением на 
возможность получения полимерных 
материалов и изделий из них требуемого 
качества; 
Владеть: 
-навыками осуществления технологических 
процессов измельчения, смешения, сушки, 
экструзии и литья под давлением;  
-навыками использования технических средств 
для измерения основных параметров 
технологических процессов измельчения, 
экструзии, литья под давлением, свойств сырья 
и получаемых изделий.-навыками налаживания, 
настраивания и осуществления проверки 
основного дробильного,  смесительного 
оборудования, оборудования для сушки, 
одношнековых экструдеров без зоны дегазации 
и типового термопластавтомата 
горизонтального типа (на примере дробилки 
ИПР-150, шаровой мельницы, смесителя СБ-
100, экструдера Schwabentаn и 
термопластавтомата ДХ-3224);  

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _7__) 



-навыками анализа качества исходных 
термопластов и готовой продукции (на примере 
получения изделий Пруток и стандартных 
образцов Брусок-Лопатка);  
-осуществлять поиск информации по качеству и 
сертификации выпускаемой продукции; 
-навыками устранения отклонений от 
регламентных режимов  работы экструдера  
Schwabentаn и термопластавтомата ДХ-3224; 
-навыками выявления и устранения отклонений 
от регламентных параметров технологических 
процессов экструзии и литья под давлением;  
 
 

 
 

 
 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Технология переработки полимеров 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 6/216.  
 Формы промежуточной аттестации:  экзамен. Дисциплина изучается в 7 семестре.  
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Технология переработки полимеров реализуется в рамках части, формируемой  
участниками образовательных отношений блока 1 – Б1.В.09 Модуль дисциплин профиля Технология и 
переработка полимеров. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках 
изучения дисциплин: Прикладная информатика, Инженерная графика,  Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа, Электротехника и промышленная электроника, Основы инженерной экологии,  
Безопасность жизнедеятельности, Общая химическая технология,  Процессы и аппараты химической 
технологии,  Прикладная механика,  Основы экономики и управления производством, Химия полимеров, 
Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, Технологическая практика и параллельно изучаемых дисциплин: Системы 
управления химико-технологическими процессами, Метрология, стандартизация и сертификация, 
Моделирование химико-технологических процессов, Дисперснонаполненные (или армированные) 
полимерные материалы, Технология пластмасс (или эластомеров).   
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является базовая подготовка бакалавра в области технологии 
переработки полимеров методами экструзии и литья под давлением.  
 Задачи преподавания дисциплины:  

- ознакомление студентов с текущим состоянием промышленности переработки полимерных 
материалов и перспективами ее развития;  

- расширение знаний научных основ создания полимерных материалов с заданными свойствами;  
- формирование знаний общей технологической схемы переработки полимерных материалов, 

сущности ее основных стадий, назначения и организации стадий входного контроля качества сырья и 
подготовки его к переработке;  

- формирование базовых представлений о физико-химических процессах и способах их 
осуществления на стадиях подготовки сырья и его переработки медами экструзии и литья под давлением. 

- приобретение первичных знаний конструкции и принципа работы основного оборудования и 
оснастки, используемых на стадиях подготовки сырья и его переработки методами экструзии и литья под 
давлением;  

- закрепление умений моделирования технологических процессов на стадиях подготовки сырь и его 
переработки методами экструзии и литья под давлением;   

- развитие навыков практической реализации стадий входного контроля качества сырья, подготовки 
сырья и его переработки методами экструзии и литья под давлением. 
 Главной задачей является повышение чувства гордости за выбранную специальность. 
 
4. Содержание дисциплины 
Переработка полимерных материалов: основные понятия и общие сведения. Сущность понятия 
«полимерный материал», принципы классификации и практическая значимость полимерных материалов. 
Общие сведения о составе объектов переработки. Классификация изделий из пластмасс и резин. Сущность 
понятия «переработка полимерных материалов», классификация и общая характеристика методов 
формования изделий. Общая технологическая схемы переработки полимерных материалов.  
Стадии контроля качества сырья и готовой продукции. Свойства полимерных материалов. Методы 
оценки качества исходного сырья и конечной продукции. Входной и выходной контроль качества сырья и 
конечной продукции. Используемые нормативно-технические документы по качеству и сертификации. 
Особенности организации стадий контроля качества сырья и готовой продукции на крупных и малых 
предприятиях.  
Стадия подготовки сырья для переработки. Измельчение, смешение твердых сыпучих и вязких сред, 
сушка: назначение, сущность, особенности, технологические параметры процессов, применяемое 
оборудование, техника безопасности и охрана окружающей среды. Роль стадии подготовки сырья в 
повышении экономической эффективности производства и его экологической безопасности. Работа кафедры 
ПППМ  (ХТОВиПМ) в области совершенствования сушильного оборудования.  
Переработка полимерных материалов экструзией. Сущность и практическая значимость процесса. 
Перерабатываемые полимерные материалы. Конструкция, принцип работы, условное обозначение и 



техническая характеристика одношнековых экструдеров без зоны дегазации. Позиции стран и компаний на 
мировом рынке экструзионных технологий. Пластикаторы и шнеки экструдеров. Выбор конструкции шнека с 
учетом природы перерабатываемого материала. Проектный технологический расчет шнека. Основные стадии 
собственно процесса экструзии. Математическая модель экструдера (шнека) в рамках упрощенной 
гидродинамической теории экструзии и различных представлений (шнек общего назначения). Внешняя  
характеристика экструдера. Экструзионные головки. Внешняя характеристика головки и возможные 
алгоритмы ее расчета. Взаимосвязь внешних характеристик экструдера (шнека) и головки. Рабочая точка и 
способы нахождения ее координат. Простейшая математическая модель экструзионного агрегата и ее 
недостатки. Техника безопасности и охрана окружающей среды при эксплуатации экструдеров и 
экструзионных линий.   
Переработка полимерных материалов литьем под давлением. Сущность и практическая значимость 
процесса. Перерабатываемые материалы. Простейшая схема литьевой машины горизонтального типа. 
Позиции стран и компаний на мировом рынке литьевых технологий переработки полимерных материалов. 
Режимы работы РПА и ТПА. Пластикаторы. Шнеки. Наконечники шнеков. Обратные клапаны и принцип их 
работы. Выбор шнека в зависимости от природы перерабатываемого полимера. Литьевые сопла (мундштуки). 
Литьевые формы. Литниковые системы. Основные стадии собственно процесса литья под давлением. 
Технологические параметры переработки и их влияние на качество получаемых изделий. Расчет 
технологических параметров переработки. Особенности переработки  термопластов на основе аморфных и 
кристаллических полимеров, реактопластов. Дефекты литьевых изделий, их причины и способы устранения. 
Основные стадии общей технологической схемы переработки полимерных материалов литьем под 
давлением.  Стадии механической и, возможно, тепловой обработки литьевых изделий. Стадия контроля 
качества продукции. Стадия переработки отходов производства. Техника безопасности и охрана 
окружающей среды при эксплуатации литьевых машин.   
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 
достижения компетенций:  
ПК-1 Способен осуществлять контроль соблюдения технологических параметров в пределах, утвержденных 
технологическим регламентом, принимать меры по устранению причин, вызывающих отклонение от норм 
технологического регламента, обеспечивать подготовку технологического оборудования к проверке и 
ремонту 
ПК-1.1 Способен настраивать и проводить проверку оборудования  
ПК-1.5 Способен выявлять и устранять отклонения от регламентных режимов работы основного 
технологического оборудования.  
ПК-1.6 Готов использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 
выпускаемой продукции, применять элементы экологического анализа в практической работе. 
ПК-2 Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения 
в рамках регламентов, выявлять и устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения 
базовых параметров техпроцесса, сырья, продукции с учетом экологических аспектов. 
ПК-2.1 Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом, использовать 
современные технические средства для измерения и управления основными параметрами технологических 
процессов, определения практически важных свойств сырья и продукции.  
ПК-2.3 Способен выявлять и устранять отклонения от регламентных параметров технологического 
процесса 
ПК-2.4 Способен проводить анализ материалов на стадиях входного, текущего технологического и 
заключительного контроля и осуществлять оценку получаемых результатов 
Знать: 
-общую технологическую схему производства полимерной продукции и сущность ее основных стадий; 
-физико-химические процессы, протекающие на возможных стадиях подготовки сырья и его переработки в 
изделии методами экструзии и литья под давлением;  
-технологические параметры переработки полимерных материалов методами экструзии и литья под 
давлением; 
-технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и 
продукции. 
-назначение, конструкцию и принцип работы основного дробильного,  смесительного оборудования, 
оборудования для сушки, одношнековых экструдеров без зоны дегазации и типовых литьевых машин 
горизонтального типа; 
-виды брака в производстве литьевых изделий, его причины и способы устранения. 
-значимость стадии входного контроля качества сырья и стадии выходного контроля качества готовой 
продукции;  
-основные технологические и физико-механические свойства термопластов и реактопластов; 



-причины отклонения от регламентных режимов работы экструзионного и литьевого оборудования. 
-возможные отклонения от регламентных параметров технологических процессов экструзии и литья под 
давлением; 
-нормативные документы по качеству и сертификации выпускаемой продукции (материалов и изделий);  
Уметь: 
-сформировать перечень важных свойств сырья в зависимости от выбранного метода его переработки и 
области применения  готовой продукции:  
-сформировать перечень важных характеристик изделия в зависимости от области его применения;  
-работать с инструкциями по эксплуатации приборов, основного и вспомогательного оборудования. 
-оценивать результаты анализа качества исходного сырья и готовой продукции;  
-выявлять отклонения от заданных режимов работы экструзионного и литьевого оборудования. 
-оценивать оценить влияние отклонений от регламентных параметров технологических процессов экструзии 
и литья под давлением на возможность получения полимерных материалов и изделий из них требуемого 
качества; 
-находить нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации продуктов и изделий. 
Владеть: 
-навыками осуществления технологических процессов измельчения, смешения, сушки, экструзии и литья под 
давлением;  
-навыками использования технических средств для измерения основных параметров технологических 
процессов измельчения, экструзии, литья под давлением, свойств сырья и получаемых изделий.-навыками 
налаживания, настраивания и осуществления проверки основного дробильного,  смесительного 
оборудования, оборудования для сушки, одношнековых экструдеров без зоны дегазации и типового 
термопластавтомата горизонтального типа (на примере дробилки ИПР-150, шаровой мельницы, смесителя 
СБ-100, экструдера Schwabentаn и термопластавтомата ДХ-3224);  
-навыками анализа качества исходных термопластов и готовой продукции (на примере получения изделий 
Пруток и стандартных образцов Брусок-Лопатка);  
-осуществлять поиск информации по качеству и сертификации выпускаемой продукции; 
-навыками устранения отклонений от регламентных режимов  работы экструдера  Schwabentаn и 
термопластавтомата ДХ-3224; 
-навыками выявления и устранения отклонений от регламентных параметров технологических процессов 
экструзии и литья под давлением;  
-навыками использования нормативных документов по качеству на примере оценки соответствия качества 
разрабатываемых  полимерных материалов требованиям соответствующей НТД и на примере оценки 
соответствия размеров получаемых стандартных образцов требованиям соответствующих ГОСТ 
 
6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _7_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  6 216 1,67 60 
Контактная работа : 2,54 91,4 1,67 60 
Лекции 0,83 30 0 0 

 Лабораторные работы (ЛР) 1,67 60 1,67 60 
Консультации 0,03 1 0 0 

 Самостоятельная работа: 2,22 80 0 0 
 Проработка лекционного материала 0,42 15 0 0 
 Подготовка к лабораторным  занятиям 1,25 45 0 0 
 Подготовка домашних заданий 0,67 20 0 0 
 Форма (ы) контроля:  Зачет, экзамен 

Подготовка к экзамену 1,24 44,6  
Контактная работа - промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,01 0,4  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является формирование представлений обучающегося о 

проектировании производств переработки полимеров.  
Задачи преподавания дисциплины:  
- развитие  представлений о физико-химических процессах при переработке полимерных материалов 

и способах их осуществления; 
-приобретение новых знаний конструкций и принципов работы основного и вспомогательного 

оборудования; 
-приобретение новых знаний путей повышения экономической и экологической эффективности 

производств переработки полимерных материалов;  
-ознакомление обучающихся с порядком профилактического осмотра оборудования, подготовки 

оборудования к ремонту и его приемки из ремонта; 



-формирование знаний, умений и навыков, способствующих освоению и эксплуатации нового 
оборудования;  

-приобретение знаний основ проектирования производств переработки полимерных материалов.   
Главной задачей является повышение чувства гордости за выбранный профиль подготовки. 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.09.05 Основы проектирования и оборудование предприятий по переработке 
полимеров  реализуется  в рамках части, формируемой  участниками образовательных отношений блока 
Б1.В Модуль дисциплин профиля Технология и переработка полимеров. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках 
изучения дисциплин: Прикладная информатика, Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 
графика,  Электротехника и промышленная электроника, Основы инженерной экологии, Общая химическая 
технология, Процессы и аппараты химической технологии,  Прикладная механика,  Основы экономики и 
управления производством, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки 
полимеров, Технология переработки полимеров, Учебная практика, Технологическая практика, Системы 
управления химико-технологическими процессами, Метрология, стандартизация и сертификация, 
Моделирование химико-технологических процессов, Дисперснонаполненные (или армированные) 
полимерные материалы, Технология пластмасс (или эластомеров) и параллельно изучаемых дисциплин: 
Основные процессы переработки полимеров, Специальные методы переработки полимеров (или Технология 
резиновых технических изделий), Основы конструирования изделий и оснастки (экструзионной, литьевой 
или прессовой). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и наименование 
ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и средств  
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, выявлять 
и устранять отклонения  
выбирать технические 
средства для измерения 
базовых параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических 
аспектов. 

ПК-2.2 Способен 
обосновывать и 
принимать технические 
решения при выборе 
технологических 
операций в ходе 
разработки 
технологических 
процессов, учитывать 
экологические 
последствия применения 
конкретных технологий и 
технических средств 

ПС «Специалист п  
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России о  
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Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и средств  
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-1 Способен 
осуществлять контроль 
соблюдения 
технологических 
параметров в пределах, 
утвержденных 
технологическим 
регламентом, 
принимать меры по 
устранению причин, 
вызывающих 
отклонение от норм 
технологического 
регламента, 
обеспечивать 
подготовку 
технологического 
оборудования к 
проверке и ремонту 

ПК-1.2 Способен 
проверять техническое 
состояние, проводить 
профилактические 
осмотры и обслуживание 
оборудования, включая 
подготовку к ремонтам 
ПК-1.3 Демонстрирует 
готовность к освоению 
нового оборудования и его 
эксплуатации 
ПК-1.4 Способен 
анализировать техническую 
документацию, проводит  
основные инженерны  
расчеты для подбор  
оборудования  
соответствии  
технологическими 
регламентами и масштабом 
производстваэкологическог
о анализа в практической 
работе. 
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Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и средств  
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-3 Способен 
использовать правила 
техники безопасности, 
производственной 
санитарии, 
промышленной 
безопасности и нормы 
охраны труда, измерять 
физические, химические 
факторы и факторы 
трудового процесса на 
рабочих местах. 

ПК-3.1 Способен 
использовать 
нормативные документы 
по вопросам охраны 
труда, промышленной 
безопасности, 
промышленной 
санитарии, пожарной и 
электробезопасности.  
ПК-3.2 Способен измерять 
параметры 
производственного 
микроклимата и оценивать 
уровни запыленности и 
загазованности, шума, 
вибрации, освещенности 
рабочих мест, тяжести и 
напряженности трудового 
процесса 
ПК-3.3 Способен 
оказывать первую 
доврачебную помощь 
пострадавшим при 
авариях и чрезвычайных 
ситуациях, эффективно 
использовать средства 
защиты от негативных 
воздействий, проводить 
качественный и 
количественный анализ и 
оценивание риска 
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В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать:  
-физико-химические процессы при переработке полимерных материалов;  
-источники газообразных жидких и твердых отходов при переработке полимерных материалов и примерный 
их состав;  
-технические средства очистки воздуха от пыли и вредных газообразных веществ;  
-технические средства очистки воды и системы водооборотных циклов;  
-способы утилизации твердых отходов;  
-основы проектирования технологических процессов производства изделий из полимерных материалов;  
-конструкцию и принцип работы используемого оборудования при переработке полимерных материалов;  
-порядок подготовки оборудования к ремонту и его приемки из ремонта; 



-конструкцию и принцип работы неиспользуемого ранее  оборудования   
-источники технической документации на оборудование для переработки полимерных материалов; 
-правила безопасной эксплуатации экструзионного и литьевого оборудования. 
-виды возможного травматизма при  эксплуатации  экструзионного и литьевого оборудования;  
Уметь: 
-принять решение по оборудованию склада и транспортирования сырья с учетом объемов производства. 
-составлять график профилактического осмотра оборудования; 
-рассчитать площади, необходимые для размещения нового оборудования. 
-готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования для переработки полимерных материалов. 
-использовать правила безопасной эксплуатации экструзионного и литьевого оборудования на примере 
экструдера  Schwabentаn и термопластавтомата ДХ-3224;  
Владеть: 
-навыками выбора оборудования для производств переработки полимерных материалов с учетом 
экологических последствий. 
-навыками проверки технического состояния оборудования для переработки полимерных материалов. 
-навыками эффективного размещения оборудования с учетом трудозатрат при его обслуживании; 
-навыками выбора оборудования для переработки полимерных материалов. 
-навыками поиска нормативных документов по вопросам охраны труда, промышленной безопасности, 
промышленной санитарии, пожарной и электробезопасности 
 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Семест р _8_ 

 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 1,5 54 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,71 61,8 1,5 54 
Лекции 0,83 30 0 0 

Практические занятия (ПЗ) 0,83 30 0,83 30 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - 

Консультации 0,03 1 - - 

Самостоятельная работа: 1,3 46,6 0,67 24 

Проработка лекционного материала 0,28 10 - - 

Подготовка к лабораторным  занятиям 0,35 12,6 - - 

Выполнение курсового проекта 0,67 24 0,67 24 

Форма (ы) контроля:   экзамен 

Контактная работа - промежуточная аттестация  (КП) 
0,01 0,4  

Контактная работа - промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,01 0,4  

Подготовка к экзамену 0,99 35,6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. Оборудование для приема, 
хранения, транспортирования и 
дозирования сырья 

9 3 3  3 3   3 

2 
Экструзионное оборудование 17 6 6  6 6   5 

3 Оборудование для переработки 
полимерных материалов литьем 
под давлением 

25 9 9  9 9   7 

4. Охрана окружающей среды  при 
переработке полимерных 
материалов 

12 6 3  6 6   3 

5 Основы проектирования 
производств по переработке 
полимерных материалов 

20 6 9  6 6   5 

6 
Курсовой проект 24 24       24 

8 Консультации 1         

9 Подготовка к экзамену 35,6         
10 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 
(КП) 

0,4         

11 Контактная работа - 
промежуточная аттестация 
(Экзамен) 
 

0,4         

 ИТОГО 180 54 30  30 30 - - 46,6 
 

 
6.2. Содержание разделов дисциплины  
 
 

№  
раздела 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Оборудование для 
приема, хранения, 
транспортирования 
и дозирования 
сырья 

Общая технологическая схема переработки полимерных материалов. 
Классификация применяемого оборудования. Оборудование для приема, 
хранения, внутризаводского/внутрицехового транспортирования и дозирования 
сырья. Пневмотранспорт. Выбор оборудования с учетом объемов производства.  

2 Экструзионное 
оборудование 

Классификация экструдеров и экструзионных линий. Позиции стран и компаний 
на мировом рынке экструзионных технологий переработки полимерных 
материалов. Экструдеры с зоной дегазации. Экструдеры со смесительными 
секциями шнека. Шнеки барьерного типа (шнеки Мейллефера/Маклифера). 
Одношнековые экструдеры с осциллирующими шнеками. Двухшнековые 
экструдеры. Дисковые экструдеры. Экструдеры для переработки сырых резиновых 
смесей. Теория подобия и математическое моделирование при проектировании 
экструдеров и экструзионных агрегатов. Принципы и порядок выбора экструдера 
и экструзионных линий. Порядок проверки технического состояния экструдеров, 
организации их профилактического осмотра, подготовки оборудования к ремонту 
и приемки его из ремонта. Содержание основных стадий общей технологической 
схемы переработки полимерных материалов экструзией в зависимости от 
мощности производства. Пути повышения экономической эффективности 



производства. Современный уровень основного и вспомогательного оборудования 
для переработки полимерных материалов экструзией (в т.ч. по результатам 
посещения международной выставки «Интерпластика»).  

3 Оборудование для 
переработки 
полимерных 
материалов литьем 
под давлением 

Классификация и техническая характеристика литьевых машин. Позиции стран и 
компаний на мировом рынке литьевых технологий переработки полимерных 
материалов. Однопозиционные литьевые машины. Основные узлы конструкции 
литьевых машин. Приводы шнека. Механизмы смыкания и запирания формы трех- 
и двухплитных литьевых машин. Гидропривод литьевых машин. Литьевые 
машины специального назначения. Принципы и порядок выбора литьевой 
машины. Порядок проверки технического состояния литьевых машин, 
организации их профилактического осмотра, подготовки оборудования к ремонту 
и приемки его из ремонта. Содержание основных стадий общей технологической 
схемы переработки полимерных материалов литьем под давлением в зависимости 
от мощности производства. Пути повышения экономической эффективности 
производства. Современный уровень основного и вспомогательного оборудования 
для переработки полимерных материалов литьем под давлением (в т.ч. по 
результатам посещения международной  выставки «Интерпластика»).  

4 Охрана 
окружающей среды  
при переработке 
полимерных 
материалов 

Способы очистки воздуха от пыли. Способы очистки воздуха от вредных 
газообразных веществ. Возможные схемы водооборотных циклов. Источники 
твердых отходов в производстве изделий из полимерных материалов и способы их 
утилизации.  

5 Основы 
проектирования 
производств по 
переработке 
полимерных 
материалов 

Проектирование: основные понятия и общие сведения. Технико-экономическое 
обоснование инвестиций. Бизнес-план проекта. Основные исходные данные для 
проектирования. Выбор места организации производства изделий из полимерных 
материалов. Задание на проектирование. Проектная документация и ее 
согласование. Классификация производств изделий из полимерных материалов по 
мощности и серийности. Фонды времени работы оборудования. Расчет мощности 
производства с учетом имеющегося оборудования. Решение обратной  задачи. 
Компоновочные решения. Материальные расчеты в производстве изделий из 
полимерных материалов.  

 
 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 
№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел  

1 
Раздел  

2 
Раздел  

3 
Раздел  

4 
Раздел  

5 

 Знать 

1 физико-химические процессы при переработке полимерных 
материалов 

+ + +   

2 технические средства очистки воздуха от пыли и вредных 
газообразных веществ; 

   +  

3 источники газообразных жидких и твердых отходов при 
переработке полимерных материалов и примерный их состав 

   +  

4 технические средства очистки воды и системы водооборотных 
циклов; 

   +  

5 способы утилизации твердых отходов;     +  
6 основы проектирования технологических процессов 

производства изделий из полимерных материалов 
+ + +  + 

7 конструкцию и принцип работы используемого оборудования 
при переработке полимерных материалов; 

 + +  + 

8 порядок подготовки оборудования к ремонту и его приемки из 
ремонта 

 + +   

9 конструкцию и принцип работы неиспользуемого ранее  
оборудования  

 + +  + 

10 источники технической документации на оборудование для 
переработки полимерных материалов 

 + +  + 

11 правила безопасной эксплуатации экструзионного и литьевого 
оборудования 

 + +   

12 виды возможного травматизма при эксплуатации  
экструзионного и литьевого оборудования  

 + +   

Уметь: 

13 принять решение по оборудованию склада и 
транспортирования сырья с учетом объемов производства 

+    + 



 составлять график профилактического осмотра оборудования  + +  + 

14 рассчитать площади, необходимые для размещения нового 
оборудования 

 + +  + 

12 готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования для 
переработки полимерных материалов 

 + +  + 

13 использовать правила безопасной эксплуатации экструзионного 
и литьевого оборудования на примере экструдера  Schwabentаn 
и термопластавтомата ДХ-3224; 

 + +   

Владеть: 
 
 
 

18 навыками выбора оборудования для производств переработки 
полимерных материалов с учетом экологических последствий 

+ + +  + 

21 навыками проверки технического состояния оборудования для 
переработки полимерных материалов. 

 + +  + 

22 навыками эффективного размещения оборудования с учетом 
трудозатрат при его обслуживании 

 + +  + 

23 навыками выбора оборудования для переработки полимерных 
материалов 

 + +  + 

24 навыками поиска нормативных документов по вопросам 
охраны труда, промышленной безопасности, промышленной 
санитарии, пожарной и электробезопасности 

+ + + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5 

1 ПК-2 
Способен принимать 
технические решения при 
разработке технологических 
процессов, их проведения в 
рамках регламентов, выявлять 
и устранять отклонения, 
выбирать технические средства 
для измерения базовых 
параметров техпроцесса, 
сырья, продукции с учетом 
экологических аспектов. 

ПК-2.2 Способен осуществлять 
технологический процесс в соответствии 
с регламентом, использовать современные 
технические средства для измерения и 
управления основными параметрами 
технологических процессов, определения 
практически важных свойств сырья и 
продукции. 

+ + + + + 

2 ПК-1 Способен осуществлять 
контроль соблюдения 
технологических параметров в 
пределах, утвержденных 
технологическим регламентом, 
принимать меры по устранению 
причин, вызывающих 
отклонение от норм 
технологического регламента, 
обеспечивать подготовку 
технологического оборудования 
к проверке и ремонту 

ПК-1.2 Способен проверять техническое 
состояние, проводить профилактические 
осмотры и обслуживание оборудования, 
включая подготовку к ремонтам 
 

 + +  + 

 ПК-1.3 Демонстрирует готовность к 
освоению нового оборудования и его 
эксплуатации 
 

 + +  + 

 ПК-1.4 Способен анализировать 
техническую документацию, проводить 
основные инженерные расчеты для 
подбора оборудования в соответствии с 
технологическими регламентами и 
масштабом производства, 
экологического анализа в практической 
работе. 

+ + + + + 



 ПК-3 Способен использовать 
правила техники безопасности, 
производственной санитарии, 
промышленной безопасности и 
нормы охраны труда, измерять 
физические, химические 
факторы и факторы трудового 
процесса на рабочих местах. 

ПК-3.1 Способен использовать 
нормативные документы по вопросам 
охраны труда, промышленной 
безопасности, промышленной 
санитарии, пожарной и 
электробезопасности.  
ПК-3.2 Способен измерять параметры 
производственного микроклимата и 
оценивать уровни запыленности и 
загазованности, шума, вибрации, 
освещенности рабочих мест, тяжести и 
напряженности трудового процесса 
ПК-3.3 Способен оказывать первую 
доврачебную помощь пострадавшим при 
авариях и чрезвычайных ситуациях, 
эффективно использовать средства 
защиты от негативных воздействий, 
проводить качественный и 
количественный анализ и оценивание 
риска 

+ + + + + 

 
 
 
 

 
8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

час. 

1 1 

Общая технологическая схема производства изделий из 
полимерных материалов. Классификация применяемого 
оборудования. Оборудование для приема,  хранения сырья и 
внутризаводского транспортирования сырья. Пневмотранспорт. 
Объемные и весовые дозаторы жидких и сыпучих материалов 
периодического действия. Выбор оборудования с учетом 
объемов производства. 

3 

2 2 

Классификация экструдеров. Позиции стран и компаний на 
мировом рынке экструзионных технологий. Экструдеры с зоной 
дегазации. Экструдеры со смесительными секциями шнека. 
Шнеки барьерного типа (шнеки Мейллефера/Маклифера). 
Экструдеры с осциллирующими шнеками. Двухшнековые, 
дисковые экструдеры. Экструдеры для переработки сырых 
резиновых смесей.    

3 

3 2 

Принципы выбора экструзионного агрегата. Теория подобия и 
математическое моделирование при проектировании экструдеров 
и экструзионных агрегатов. Выбор готовых экструзионных 
линий и отдельного экструдера. Порядок проверки технического 
состояния экструдеров, организации их профилактического 
осмотра, подготовки оборудования к ремонту и приемки его из 
ремонта. Подготовка заявок на приобретение и ремонт 
экструдеров. Общая технологическая схема переработки 
полимерных материалов экструзией и пути повышения 
экономической и экологической эффективности производства. 

3 

4 3 

Классификация и техническая характеристика литьевых машин. 
Позиции стран и компаний на мировом рынке литьевых 
технологий переработки полимерных материалов. 
Однопозиционные литьевые машины. Основные узлы 
конструкции литьевых машин. Приводы шнека. Механизмы 
смыкания и запирания формы трех- и двухплитных литьевых 
машин.  

3 

5 3 Гидропривод однопозиционных литьевых машин. Литьевые 
машины специального назначения. 3 

6 3 

Принципы и порядок выбора литьевой машины. Порядок 
проверки технического состояния литьевых машин, организации 
их профилактического осмотра, подготовки оборудования к 
ремонту и приемки его из ремонта. Подготовка заявок на 
приобретение и ремонт литьевых машин. Общая технологическая 

3 



схема переработки полимерных материалов литьем под 
давлением и пути повышения их экономической и экологической 
эффективности. 

7 4 

Защита воздуха от пыли («сухие», «мокрые» способы). 
Технические средства очистки воздуха от газообразных 
примесей. Водоснабжение промышленных предприятий и 
образование сточных вод.  

3 

8 4 
Способы очистки сточных вод и пути экономии воды. Источники 
твердых отходов в производстве изделий из полимерных 
материалов и способы их утилизации.  

3 

9 5 

Проектирование производств по переработке полимерных 
материалов (основные понятии и общие сведения). Технико-
экономическое обоснование инвестиций. Бизнес-план проекта. 
Основные исходные данные для проектирования. Выбор места 
организации производства. Задание на проектирование. 
Проектная документация и ее согласование. Классификация 
производств изделий из полимерных материалов по мощности и 
серийности. Фонды времени работы оборудования. Расчет 
мощности производства с учетом имеющегося оборудования. 
Решение обратной  задачи. 

3 

10 5 Материальные расчеты в производстве изделий из полимерных 
материалов. 3 

 Итого  30 

 
 
5.5. Курсовые проекты  

 

Самостоятельная работа Тематика курсовых проектов (работ), расчетно-графических работ, рефератов и 
др. 

Курсовой проект Организация производства литьевых изделий в ОАО «Пластик», г. Узловая 

Курсовой проект Организация производства профильно-погонажных  изделий в ОАО «Пластик», г. 
Узловая 

Курсовой проект Организация производства гранулированных АБС-пластиков изделий в ОАО 
«Пластик», г. Узловая 

Курсовой проект Организация производства труб в ООО «Новомосковский завод полимерных 
труб» 

Курсовой проект Организация производства труб в ООО «Трубопласт», г. Тула 

Курсовой проект Организация производства литьевых изделий в Новомосковском институте РХТУ 
им. Д.И. Менделеева 

Курсовой проект Организация производства профильно-погонажных изделий в Новомосковском 
институте РХТУ им. Д.И. Менделеева 

 и т.д. 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 

-подготовку к устному опросу,  контрольным работам, индивидуальным заданиям, экзамену 
- подготовку к сдаче экзамена (8_ семестр)  
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 



10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 
36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 
мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций 
при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение контрольных работ; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Самостоятельная работа студента 



Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
11.5. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 



11.6 Методические указания для студентов 
 
По подготовке к лекционным занятиям 
 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала!  

 
По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 
 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в 

буквенных обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные 
величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, 

чтобы  все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка 
вычисляемой величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, 
умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 
0,00086— число 0,86 10–3 и т. д.). 

6. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 
обнаружить ошибочность полученного результата. 

Например, расчетная величина вязкости расплава полимера не может быть больше его наибольшей 
ньютоновской вязкости и т. п.  

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 
самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже 
не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, 
приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем 
случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают 
студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не 
могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи 
для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может 
послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

 
  
По подготовке к  практическим (семинарским) занятиям. 
 
Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический 

материал, соответствующей теме;  
- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и 

научные статьи, материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  
- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появится изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю.  
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на 

занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

 



По работе с литературой 
 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 
изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста, заключается в кавычки, точно указывается 
страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и 
положения работы, ее концептуальные итоги. 

11.8. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 



правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 
Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 

представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспеченнос
ть 

 Ким В.С., Шерышев М.А. Оборудование заводов пластмасс. – 
М.: Химия, Колосс, 2008. – 588 с. – Учебники и учеб. пособия 
для студентов высш. учеб. заведений. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Производство изделий из полимерных материалов: Учеб. 
пособие /Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., 
Паниматченко А.Д. – Под ред. Крыжановского В.К. – СПб.: 
Профессия, 2008. – 464 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература 
 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

 Шембель А.С., Антипина О.М. Сборник задач и проблемных 
ситуаций по технологии переработки пластмасс. – Л.: Химия, 
1990. – 272 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 Шерышев, М.А. Механические расчеты оборудования для 
переработки пластмасс: учебное пособие / М.А. Шерышев, Н.Н. 
Лясникова. –  — СПб: НОТ, 2014. — 400 с. –  [Электронный 
ресурс] : 

ЭБС «Лань» Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/60506  Да  

 Основы технологии  переработки пластмасс: Учебник для вузов 
/ С.В. Власов, Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев, А.В. Марков, И.Д. 
Симонов-Емельянов, П.В. Суриков, О.Б. Ушакова. – Под ред. 
В.Н. Кулезнёва и В.К. Гусева. – М.: Химия, 2004. – 600 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 Торнер Р.В., Акутин М.С. Оборудование заводов по 
переработке пластмасс: Учеб. пособие для вузов. – М.: Химия, 
1986. – 400 с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

Студенческие текстовые документы [Текст] : общие требования 
к содержанию, оформлению и хранению / сост. А. А. Алексеев, 
В. И. Журавлев, Е. А. Коробко. - Новомосковск : [б. и.], 2015. - 
81 с. - (ФГБОУ ВПО РХТУ им. 
Д.И.Менделеева. Новомосковский ин-т(филиал). 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям.  
Презентации к лекциям. 
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде,  альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// . 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/ .  
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
 
 При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 

https://e.lanbook.com/book/60506
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/


освоения дисциплины:   
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-
Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-
Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы проектирования и оборудование 
предприятий по переработке полимеров проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и 
самостоятельной работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория №183  
г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 8б 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника   

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Учебная лаборатория  № 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел. 
Презентационная техника. 
Прибор ИИРТ-М (показатель текучести расплава 
термопластов и реология их расплавов), 
компьютеризированный аппарат для испытания на прочность 
ZE-400, аппарат для испытания на прочность (растяжение, 
изгиб, сжатие), прибор для измерения твердости резины 
(твердость по Шор А), прибор ПТБ-1-2Ж (теплостойкость по 
Вика), маятниковый копр (0,5; 1 и 4 Дж), штангенциркуль 

приспособлено* 

Лаборатория «Реология» 
 

Прибор (установка)  «Полимер-К-1» (реология расплавов 
термопластов), прибор (установка) «Полимер-Р-1» (реология 
расплавов и отверждение реактопластов), ротационный 
пластометр Муни (реология расплавов и вулканизация сырых 
резиновых смесей).  
Оборудование: экструзионная  линия для производства 
профильно-погонажных изделий на базе экструдера 
Schwabentаn (экструдер, ванная, тянущее устройство, 
каландр), термопластавтомат ДХ-3224, лабораторная 
мельница (вальцы), дробилка гранул (ИПР-150), миксер, 
смеситель СБ-100, термоформовочная машина D8228 
Freilassing для переработки листовых и пленочных 
материалов методом вакуумного формования с 
предварительной пневматической вытяжкой  заготовок.  
Технологическая оснастка: экструзионные головки для 
производства 5 профильно-погонажных изделий, 3 формы для 
производства изделий из термопластов литьем под давлением 
(в т.ч.  стандартные Брусок-Лопатка), 2 пресс-формы 
стандартные  Бруски из реактопластов (большой и малый). 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 

приспособлено* 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 
FS - 1035 MFP/ DP/.  

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные 

занятия, практические и лабораторные занятия на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса 
установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 
Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 

Оборудование для приема, 
хранения, 
транспортирования и 
дозирования сырья 

Знает: 
-физико-химические процессы при переработке 
полимерных материалов;  
- основы проектирования технологических процессов 
производства изделий из полимерных материалов 
-источники технической документации на оборудование 
для переработки полимерных материалов; 
Умеет: 
- принять решение по оборудованию склада и 
транспортирования сырья с учетом объемов производства 
Владеет: 
-навыками выбора оборудования для производств 
переработки полимерных материалов с учетом 
экологических последствий. 
- навыками поиска нормативных документов по вопросам 
охраны труда, промышленной безопасности, промышленной 
санитарии, пожарной и электробезопасности 

Оценка за контрольную работу 
 оценка за устный опрос,   
 
Оценка за экзамен 
(семестр _8_) 
 
Оценка за 
курсовой проект 
(семестр _8_) 
 
 
 

Экструзионное 
оборудование 

Знает: 
-физико-химические процессы при переработке 
полимерных материалов;  
-основы проектирования технологических процессов 
производства изделий из полимерных материалов 

Оценка за контрольную работу, 
 оценка за устный опрос,   
 
Оценка за экзамен 
(семестр _8_) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


-конструкцию и принцип работы используемого 
оборудования при переработке полимерных 
материалов;  
-порядок подготовки оборудования к ремонту и его 
приемки из ремонта; 
-конструкцию и принцип работы неиспользуемого 
ранее  оборудования   
-источники технической документации на 
оборудование для переработки полимерных 
материалов; 
-правила безопасной эксплуатации экструзионного и 
литьевого оборудования. 
-виды возможного травматизма при  эксплуатации  
экструзионного и литьевого оборудования;  
Умеет: 
-составлять график профилактического осмотра 
оборудования; 
-рассчитать площади, необходимые для размещения нового 
оборудования 
-готовить заявки на приобретение и ремонт 
оборудования для переработки полимерных 
материалов. 
-использовать правила безопасной эксплуатации 
экструзионного и литьевого оборудования на примере 
экструдера  Schwabentаn и термопластавтомата ДХ-
3224;  
Владеет: 
-навыками выбора оборудования для производств 
переработки полимерных материалов с учетом 
экологических последствий. 
-навыками проверки технического состояния 
оборудования для переработки полимерных 
материалов. 
-навыками эффективного размещения оборудования с 
учетом трудозатрат при его обслуживании 
-навыками выбора оборудования для переработки 
полимерных материалов. 
-навыками поиска нормативных документов по 
вопросам охраны труда, промышленной 
безопасности, промышленной санитарии, пожарной и 
электробезопасности 

 
Оценка за 
курсовой проект 
(семестр _8_) 
 



Оборудование для 
переработки полимерных 
материалов литьем под 
давлением 

Знает: 
-физико-химические процессы при переработке 
полимерных материалов;  
- основы проектирования технологических процессов 
производства изделий из полимерных материалов 
-конструкцию и принцип работы используемого 
оборудования при переработке полимерных 
материалов;  
-порядок подготовки оборудования к ремонту и его 
приемки из ремонта; 
-конструкцию и принцип работы неиспользуемого 
ранее  оборудования   
-источники технической документации на 
оборудование для переработки полимерных 
материалов; 
-правила безопасной эксплуатации экструзионного и 
литьевого оборудования. 
-виды возможного травматизма при  эксплуатации  
экструзионного и литьевого оборудования;  
Умеет: 
-составлять график профилактического осмотра 
оборудования; 
-рассчитать площади, необходимые для размещения нового 
оборудования 
-готовить заявки на приобретение и ремонт 
оборудования для переработки полимерных 
материалов. 
-использовать правила безопасной эксплуатации 
экструзионного и литьевого оборудования на примере 
экструдера  Schwabentаn и термопластавтомата ДХ-
3224;  
Владеет: 
-навыками выбора оборудования для производств 
переработки полимерных материалов с учетом 
экологических последствий. 
-навыками проверки технического состояния 
оборудования для переработки полимерных 
материалов. 
-навыками эффективного размещения оборудования с 
учетом трудозатрат при его обслуживании 
-навыками выбора оборудования для переработки 
полимерных материалов. 
-навыками поиска нормативных документов по 
вопросам охраны труда, промышленной 
безопасности, промышленной санитарии, пожарной и 
электробезопасности  

Оценка за контрольную работу, 
 оценка за устный опрос,   
 
Оценка за экзамен 
(семестр _8_) 
 
Оценка за 
курсовой проект 
(семестр _8_) 
 

Охрана окружающей среды  
при переработке 
полимерных материалов 

Знает: 
-источники газообразных жидких и твердых отходов 
при переработке полимерных материалов и примерный 
их состав;  
-технические средства очистки воздуха от пыли и 
вредных газообразных веществ;  
-технические средства очистки воды и системы 
водооборотных циклов;  
-способы утилизации твердых отходов;  
Умеет: 
-использовать правила безопасной эксплуатации 
экструзионного и литьевого оборудования на примере 
экструдера  Schwabentаn и термопластавтомата ДХ-
3224;  

Оценка за устный опрос,   
 
Оценка за экзамен 
(семестр _8_) 
 
Оценка за 
курсовой проект 
(семестр _8_) 
 



Владеет: 
-навыками поиска нормативных документов по 
вопросам охраны труда, промышленной безопасности, 
промышленной санитарии, пожарной и 
электробезопасности 

Основы проектирования 
производств по 
переработке полимерных 
материалов 

Знает: 
-основы проектирования технологических процессов 
производства изделий из полимерных материалов;  
-источники технической документации на оборудование 
для переработки полимерных материалов; 
Умеет: 
- принять решение по оборудованию склада и 
транспортирования сырья с учетом объемов производства  
- составлять график профилактического осмотра 
оборудования; 
-рассчитать площади, необходимые для размещения нового 
оборудования 
-готовить заявки на приобретение и ремонт 
оборудования для переработки полимерных материалов. 
Владеет: 
-Владеет: 
-навыками выбора оборудования для производств 
переработки полимерных материалов с учетом 
экологических последствий. 
-навыками проверки технического состояния 
оборудования для переработки полимерных материалов. 
-навыками эффективного размещения оборудования с учетом 
трудозатрат при его обслуживании 
-навыками выбора оборудования для переработки 
полимерных материалов. 
-навыками поиска нормативных документов по 
вопросам охраны труда, промышленной безопасности, 
промышленной санитарии, пожарной и 
электробезопасности 

Оценка за устный опрос,   
 
Оценка за экзамен 
(семестр _8_) 
 
Оценка за 
курсовой проект 
(семестр _8_) 
 

 
 

 
 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
Основы проектирования и оборудование предприятий по переработке полимеров 

 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 4/144.  
 Формы промежуточной аттестации: курсовой проект, экзамен. Дисциплина изучается в 8 семестре.  
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09.05 Основы проектирования и оборудование предприятий по переработке 
полимеров  реализуется  в рамках части, формируемой  участниками образовательных отношений блока 
Б1.В Модуль дисциплин профиля Технология и переработка полимеров. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках 
изучения дисциплин: Прикладная информатика, Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная 
графика,  Электротехника и промышленная электроника, Основы инженерной экологии, Общая химическая 
технология, Процессы и аппараты химической технологии,  Прикладная механика,  Основы экономики и 
управления производством, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки 
полимеров, Технология переработки полимеров, Учебная практика, Технологическая практика, Системы 
управления химико-технологическими процессами, Метрология, стандартизация и сертификация, 
Моделирование химико-технологических процессов, Дисперснонаполненные (или армированные) 
полимерные материалы, Технология пластмасс (или эластомеров) и параллельно изучаемых дисциплин: 
Основные процессы переработки полимеров, Специальные методы переработки полимеров (или Технология 
резиновых технических изделий), Основы конструирования изделий и оснастки (экструзионной, литьевой 
или прессовой). 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является формирование представлений обучающегося о 

проектировании производств переработки полимеров.  
Задачи преподавания дисциплины:  
- развитие  представлений о физико-химических процессах при переработке полимерных материалов 

и способах их осуществления; 
-приобретение новых знаний конструкций и принципов работы основного и вспомогательного 

оборудования; 
-приобретение новых знаний путей повышения экономической и экологической эффективности 

производств переработки полимерных материалов;  
-ознакомление обучающихся с порядком профилактического осмотра оборудования, подготовки 

оборудования к ремонту и его приемки из ремонта; 
-формирование знаний, умений и навыков, способствующих освоению и эксплуатации нового 

оборудования;  
-приобретение знаний основ проектирования производств переработки полимерных материалов.   
Главной задачей является повышение чувства гордости за выбранный профиль подготовки. 
 

4. Содержание дисциплины 
Оборудование для приема, хранения, транспортирования и дозирования сырья.  Классификация 
оборудования для переработки полимерных материалов. Оборудование для приема, хранения, 
внутризаводского/внутрицехового транспортирования и дозирования сырья. Пневмотранспорт. Выбор 
оборудования с учетом объемов производства.  
Экструзионное оборудование. Классификация экструдеров и экструзионных линий. Позиции стран и 
компаний на мировом рынке экструзионных технологий переработки полимерных материалов. Экструдеры с 
зоной дегазации. Экструдеры со смесительными секциями шнека. Шнеки барьерного типа (шнеки 
Мейллефера/Маклифера). Одношнековые экструдеры с осциллирующими шнеками. Двухшнековые 
экструдеры. Дисковые экструдеры. Экструдеры для переработки сырых резиновых смесей. Теория подобия и 
математическое моделирование при проектировании экструдеров и экструзионных агрегатов. Принципы и 
порядок выбора экструдера и экструзионных линий. Порядок проверки технического состояния экструдеров, 
организации их профилактического осмотра, подготовки оборудования к ремонту и приемки его из ремонта. 
Содержание основных стадий общей технологической схемы переработки полимерных материалов 
экструзией в зависимости от мощности производства. Пути повышения экономической эффективности 
производства. Современный уровень основного и вспомогательного оборудования для переработки 
полимерных материалов экструзией (в т.ч. по результатам посещения международной выставки 
«Интерпластика»).  
Оборудование для переработки полимерных материалов литьем под давлением. Классификация и 
техническая характеристика литьевых машин. Позиции стран и компаний на мировом рынке литьевых 
технологий переработки полимерных материалов. Однопозиционные литьевые машины. Основные узлы 



конструкции литьевых машин. Приводы шнека. Механизмы смыкания и запирания формы трех- и 
двухплитных литьевых машин. Гидропривод литьевых машин. Литьевые машины специального назначения. 
Принципы и порядок выбора литьевой машины. Порядок проверки технического состояния литьевых машин, 
организации их профилактического осмотра, подготовки оборудования к ремонту и приемки его из ремонта. 
Содержание основных стадий общей технологической схемы переработки полимерных материалов литьем 
под давлением в зависимости от мощности производства. Пути повышения экономической эффективности 
производства. Современный уровень основного и вспомогательного оборудования для переработки 
полимерных материалов литьем под давлением (в т.ч. по результатам посещения международной  выставки 
«Интерпластика»).  
Охрана окружающей среды  при переработке полимерных материалов. Способы очистки воздуха от 
пыли. Способы очистки воздуха от вредных газообразных веществ. Возможные схемы водооборотных 
циклов. Источники твердых отходов в производстве изделий из полимерных материалов и способы их 
утилизации.  
Основы проектирования производств по переработке полимерных материалов. Проектирование: 
основные понятия и общие сведения. Технико-экономическое обоснование инвестиций. Бизнес-план проекта. 
Основные исходные данные для проектирования. Выбор места организации производства изделий из 
полимерных материалов. Задание на проектирование. Проектная документация и ее согласование. 
Классификация производств изделий из полимерных материалов по мощности и серийности. Фонды времени 
работы оборудования. Расчет мощности производства с учетом имеющегося оборудования. Решение 
обратной  задачи. Компоновочные решения. Материальные расчеты в производстве изделий из полимерных 
материалов. 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 
достижения компетенций:  
ПК-1 Способен осуществлять контроль соблюдения технологических параметров в пределах, утвержденных 
технологическим регламентом, принимать меры по устранению причин, вызывающих отклонение от норм 
технологического регламента, обеспечивать подготовку технологического оборудования к проверке и 
ремонту  
ПК-1.2 Способен проверять техническое состояние, проводить профилактические осмотры и обслуживание 
оборудования, включая подготовку к ремонтам 
ПК-1.3 Демонстрирует готовность к освоению нового оборудования и его эксплуатации 
ПК-1.4 Способен анализировать техническую документацию, проводить основные инженерные расчеты для 
подбора оборудования в соответствии с технологическими регламентами и масштабом производства 
ПК-2 Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения 
в рамках регламентов, выявлять и устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения 
базовых параметров техпроцесса, сырья, продукции с учетом экологических аспектов. 
ПК-2.2 Способен обосновывать и принимать технические решения при выборе технологических операций в 
ходе разработки технологических процессов, учитывать экологические последствия применения конкретных 
технологий и технических средств 
ПК-3 Способен использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, промышленной 
безопасности и нормы охраны труда, измерять физические, химические факторы и факторы трудового 
процесса на рабочих местах. 
ПК-3.1 Способен использовать нормативные документы по вопросам охраны труда, промышленной 
безопасности, промышленной санитарии, пожарной и электробезопасности.  
ПК-3.2 Способен измерять параметры производственного микроклимата и оценивать уровни запыленности и 
загазованности, шума, вибрации, освещенности рабочих мест, тяжести и напряженности трудового процесса 
ПК-3.3. Способен оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при авариях и чрезвычайных 
ситуациях, эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий, проводить качественный 
и количественный анализ и оценивание риска 
Знать:  
-физико-химические процессы при переработке полимерных материалов;  
-источники газообразных жидких и твердых отходов при переработке полимерных материалов и примерный их состав;  
-технические средства очистки воздуха от пыли и вредных газообразных веществ;  
-технические средства очистки воды и системы водооборотных циклов;  
-способы утилизации твердых отходов;  
-основы проектирования технологических процессов производства изделий из полимерных материалов;  
-конструкцию и принцип работы используемого оборудования при переработке полимерных материалов;  
-порядок подготовки оборудования к ремонту и его приемки из ремонта; 
-конструкцию и принцип работы неиспользуемого ранее  оборудования   
-источники технической документации на оборудование для переработки полимерных материалов; 
-правила безопасной эксплуатации экструзионного и литьевого оборудования. 
-виды возможного травматизма при  эксплуатации  экструзионного и литьевого оборудования;  
Уметь: 



-принять решение по оборудованию склада и транспортирования сырья с учетом объемов производства. 
-составлять график профилактического осмотра оборудования; 
-рассчитать площади, необходимые для размещения нового оборудования. 
-готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования для переработки полимерных материалов. 
-использовать правила безопасной эксплуатации экструзионного и литьевого оборудования на примере экструдера  
Schwabentаn и термопластавтомата ДХ-3224;  
Владеть: 
-навыками выбора оборудования для производств переработки полимерных материалов с учетом экологических 
последствий. 
-навыками проверки технического состояния оборудования для переработки полимерных материалов. 
-навыками эффективного размещения оборудования с учетом трудозатрат при его обслуживании; 
-навыками выбора оборудования для переработки полимерных материалов. 
-навыками поиска нормативных документов по вопросам охраны труда, промышленной безопасности, промышленной 
санитарии, пожарной и электробезопасности 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _8_ 
 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 1,5 54 
Контактная работа - аудиторные занятия: 1,71 61,8 1,5 54 
Лекции 0,83 30 0 0 

Практические занятия (ПЗ) 0,83 30 0,83 30 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - 

Консультации 0,03 1 - - 

Самостоятельная работа: 1,3 46,6 0,67 24 

Проработка лекционного материала 0,28 10 - - 

Подготовка к лабораторным  занятиям 0,35 12,6 - - 

Выполнение курсового проекта 0,67 24 0,67 24 

Форма (ы) контроля:   экзамен 

Контактная работа - промежуточная аттестация  (КП) 
0,01 0,4  

Контактная работа - промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,01 0,4  

Подготовка к экзамену 0,99 35,6  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является формирование базовых представлений обучающегося  об 

основных методах переработки полимерных материалов.  
Задачами преподавания дисциплины являются: 

-приобретение знаний о сущности основных методов переработки полимеров; 
- приобретение знаний об  устройстве и принципе работы основного перерабатывающего 

оборудования 
- формирование и развитие умений  управления технологическими процессами переработки 

полимерных материалов; 
-формирование творческого подхода к реализации на практике известных методов переработки 

полимерных материалов; 
- приобретение и формирование практических навыков работы на основных видах оборудования; 
- приобретение навыков по выбору основного оборудования и технологических параметров 

процессов переработки полимерных материалов. 
 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.09.06 Основные процессы переработки полимеров реализуется  в рамках части, 
формируемой  участниками образовательных отношений блока Б1.В Модуль дисциплин профиля Технология 
и переработка полимеров. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Органическая химия, 
Процессы и аппараты химической технологии, Прикладная механика, Безопасность жизнедеятельности, 
Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Технология 
переработки полимеров. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и 
наименование ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения 

ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы  
промышленные 
системы получени  
веществ, материалов  
Методы и средств  
диагностики  
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения при 
разработке 
технологических 
процессов, их проведения 
в рамках регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, выбирать 
технические средства для 
измерения базовых 
параметров техпроцесса, 
сырья, продукции с учетом 
экологических аспектов. 

ПК-2.1 Способен 
осуществлять 
технологический процесс в 
соответствии с 
регламентом, использовать 
современные технические 
средства для измерения и 
управления основными 
параметрами 
технологических процессов, 
определения практически 
важных свойств сырья и 
продукции. 

ПК-2.4 Способен 
проводить анализ 
материалов на стадиях 
входного, текущего 
технологического и 
заключительного 

   
  

 

ПС «Специалист по химическо  
переработке нефти и газа», ко  
19.002, утвержденный приказом 
Министерства труда  
социальной защиты Российско  
Федерации от 21.11.2014 № 926  
(в ред. Приказа Минтруда Росси  
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и 
средства 
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологическог
о оборудования 
 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль соблюдения 
технологических 
параметров в 
пределах, 
утвержденных 
технологическим 
регламентом, 
принимать меры по 
устранению причин, 
вызывающих 
отклонение от норм 
технологического 
регламента, 
обеспечивать 
подготовку 
технологического 
оборудования к 
проверке и ремонту 

ПК-1.1 Способен 
настраивать и 
проводить проверку 
оборудования  
ПК-1.5 Способен 
выявлять и устранять 
отклонения от 
регламентных режимов 
работы основного 
технологического 
оборудования.  
ПК-1.6 Готов 
использовать 
нормативные документы 
по качеству  
стандартизации и 
сертификации 
выпускаемой продукции  
применять элементы 
экологического анализ  
в практической работе. 

ПС «Специалист по 
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

 
 



В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 
- основные методы переработки полимерных материалов 
- основные технологические параметры  процессов переработки полимеров 
- основные технологические свойства полимерных материалов 
- нормативные документы по качеству и сертификации полимерных материалов и изделий из них 
Уметь: 
 -устанавливать режимы работы технологического оборудования 
-применять нормативно-техническую документацию в практической деятельности 
- разрабатывать технологические схемы переработки полимеров 
-проводить анализ  исходного полимерного сырья и готовой продукции, оценивать результаты анализа 
Владеть: 
- методами устранения отклонений от режимов работы технологического оборудования 
- практическими навыками по выбору технологических параметров процессов переработки полимерных 
материалов 
- навыками использования нормативных документов по качеству продуктов и изделий из полимерных 
материалов в практической деятельности. 
- практическими навыками  оценки свойств исходного полимерного сырья и готовой продукции 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Семест р _8_ 

 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 1,1 40 
Контактная работа: 1,98 71,4 1,1 40 
Лекции 0,83 30 0 0 

Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 

Лабораторные работы (ЛР) 0,83 30 0,83 30 

Консультации 0,03 1 0 0 
 Самостоятельная работа: 2,03 73 0 0 

Проработка лекционного материала 0,42 15 0 0 

Подготовка к лабораторным  занятиям 0,83 30 0 0 

Подготовка к контрольным пунктам  0,78 28 0 0 

Форма (ы) контроля:  Экзамен 

Подготовка к экзамену 0,99 35,6  

Контактная работа - промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,01 0,4  

 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. Тема 1. Общая технологическая 
схема переработки полимерных 
материалов 

8 2 2 - 2 2 - - 4 

2 Тема 2. Экструзия .  
Грануляция. 

12 4 2 - - - 4 4 6 



3 Тема 3. Экструзия труб и 
шлангов 14 4 2 - -  6 6 6 

4. 
Тема 4. Экструзия листов. 18 4 2  - - 8 8 8 

5 
Тема 5. Экструзия пленок 
рукавным методом 13 2 4 - 2 2 - - 7 

6 Тема 6. Производство пленок 
плоско - щелевым методом 13 2 4 - 2 2 - - 7 

7 Тема 7. Экструзионно - 
выдувное формование изделий. 
Соэкструзия. 

10 2 2 - 2  2  - - 6 

 Тема 8. Вальцевание. 
Каландрование. 12 4 2 - - - 4 4 6 

 
Тема 9. Формование изделий из 
листовых материалов. 12 4 2 - - - 4 4 6 

 Тема 10. Прессование 
реактопластов 

19 6 4 - 2 2 4 4 9 

 
Тема 11. Литье под давлением 
реактопластов 12 - 4 - - - - - 8 

8 Консультации 1         

9 Подготовка к экзамену 35,6         
10 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 
(Экзамен) 
 

0,4         

 ИТОГО 180 40 30 - 10 10 30 30 73 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Введение. Общая 
технологическая схема 
переработки полимерных 
материалов  

Назначение и краткое содержание дисциплины, взаимосвязь ее с другими 
дисциплинами, преподаваемыми в вузе. Классификация оборудования 
(подготовительное, формующее). Общая технологическая схема переработки 
полимерных материалов. Классификация методов переработки полимерных 
материалов. 

2. Экструзия. Грануляция. 

Целесообразность, способы, виды гранул, технологические параметры 
процесса. Гранулирование термопластов резкой гранул в водной среде. 
Гранулирование термопластов в воздушной среде. Гранулирование термопластов 
резкой охлажденных прутков. Техническая характеристика грануляторов. 
Головки гранулирующие (ножевые): конструкция,  общие требования к 
конструкции головки и фильеры. 

3. Экструзия труб и 
шлангов 

Экструзия труб и шлангов, перерабатываемые материалы, схема агрегатной 
линии и краткое описание ее работы. Калибрующие устройства, схемы (для 
калибрования по наружному и внутреннему диаметру трубы), вспомогательное 
оборудование, технологические параметры процесса, условное обозначение и 
техническая характеристика трубных линий. Трубные головки: классификация, 
конструкция, общие требования к конструкции, методы ликвидации линий спаев 
потоков. Дефекты труб, их причины и способы устранения. 

4 Экструзия  листов. 

Ассортимент листов и перерабатываемые материалы, схема агрегатной линии 
и краткое описание ее работы, вспомогательное оборудование, технологические 
параметры процесса, условное обозначение и техническая характеристика 
агрегатных линий. Листовальные головки: общие требования к конструкции, 
схемы головок и их краткое описание, способы выравнивания потока. Дефекты 
экструзионных листов, их причины и способы устранения 

5 Экструзия пленок 
рукавным методом. 

Ассортимент пленок и перерабатываемые материалы, методы получения 
пленок (кратко), схемы формования пленок рукавным методом и их 



сравнительная характеристика, технологические параметры процесса, 
вспомогательное оборудование, условное обозначение и техническая 
характеристика агрегатов для получения пленок рукавным методом. 

Технологический процесс формования пленок рукавным методом: основные 
стадии; влияние температурного режима стадии пластикации материала на 
ориентацию макромолекул в получаемой пленке, возможные поверхностные 
дефекты, прозрачность и блеск, линия кристаллизации, конус раздува. Степень 
(коэффициент) раздува, степень продольной вытяжки, характер изменения 
прочности пленки и относительного удлинения при  разрыве в продольном и 
поперечном направлениях при увеличении степени раздува и степени 
продольной вытяжки. Преимущества и недостатки воздушного охлаждения 
рукава, целесообразность и способы интенсификации процесса охлаждения 
рукава. 

Кольцевые головки для производства пленок рукавным методом: 
классификация, конструкции, общие требования к конструкции, способы 
устранения разнотолщинности пленок. 

Нанесение кабельной изоляции методом экструзии: целесообразность, 
перерабатываемые материалы, схема кабельного агрегата и его краткое описание, 
схема кабельной головки, технологические параметры процесса и их влияние на 
качество продукции. 

6 
Производство пленок 
плоско-щелевым 
способом. 

Схемы агрегатных линий и их краткое описание, технологические параметры 
процесса и их влияние на качество продукции, понятия «воздушный нож» и 
«электростатический прижим» 

Плоско-щелевые головки для производства листов и пленок: общие 
требования к конструкции, схемы головок и их краткое описание, способы 
выравнивания потока. 

Производство ориентированных пленок (общие сведения): целесообразность 
и применение. Перерабатываемые материалы, способы вытяжки (кратко), 
целесообразность фиксации ориентированной полимерной структуры в пленке, 
технологические параметры процесса, схема агрегатной линии для производства 
ориентированной полипропиленовой пленки и ее краткое описание. 

Производство ориентированной ПЭТФ-пленки: сема агрегатной линии и ее 
краткое описание, целесообразность использования «длинного трубопровода 
расплава», технологические параметры процесса и их влияние на степень 
ориентации макромолекул полимера, узел поперечной ориентации пленки 
(схема, принцип работы, клуппный зажим), применение пленки 

Дефекты экструдированных пленок, их причины и способы устранения. 
Нанесение полимерных покрытий методом экструзии (ламинирование): 

целесообразность, принципиальная схема процесса и ее краткое описание. 

7 
Экструзионно-выдувное 
формование изделий. 

Соэкструзия. 

Сущность и практическая значимость процесса получения изделий 
экструзионно-выдувным методом. Перерабатываемые материалы, краткое 
описание основных стадий, схема раздува заготовок, технологические параметры 
процесса и их влияние на качество продукции. 

Экструзионно - выдувное оборудование: схема агрегата и его краткое 
описание, конструкции головок и их краткое описание, техническая 
характеристика выдувных агрегатов. Дефекты экструзионно-выдувных изделий, 
их причины и способы устранения. 

Соэкструзия: сущность и назначение процесса, преимущества перед клеевым 
способом получения двухслойных листов и пленок, роль адгезии полимеров друг 
к другу и способы ее повышения (кратко), способы соэкструзии, схемы головок 
для получения двухслойных листов и пленок, технологические параметры 
процесса и их влияние на качество продукции. 

8 Вальцевание. 
Каландрование. 

Сущность процесса вальцевания, назначение, схема, основные операции и 
технологические параметры процесса, распределение линейных скоростей и 
давлений в межвалковом зазоре, распорные усилия и их зависимость от вязкости 
перерабатываемого материала и диаметра валков. 

Сущность процесса каландрования, назначение, схема, основные операции и 
технологические параметры процесса, каландровый эффект распределение 
линейных скоростей и давлений в межвалковом зазоре, распорные усилия и их 
зависимость от вязкости перерабатываемого материала и диаметра валков 

Математическое описание процесса переработки полимерных материалов на 
валковых машинах Расчет  технологических процессов. 

Технология производства каландрованной ПВХ – пленки.  
Дефекты каландрованных изделий, их причины и способы устранения. 

9 Формование изделий из 
листовых материалов. 

Классификация и сущность формования изделий из листовых термопластов. 
Упаковка изделий в термоусаживающуюся пленку. 

 Способы термоформования изделий из листовых термопластов. Основные 
операции процесса термоформования. Технологические параметры и их влияние 
на качество продукции. 

 Дефекты  термоформованных изделий из листовых материалов, их причины 



и способы устранения. Расчет технологического процесса. 

10 Прессование 
реактопластов. 

Общие сведения о составе реактопластов. Классификация реактопластов. 
Методы переработки реактопластов. Общая технологическая схема переработки 
реактопластов. 

Технологические свойства реактопластов: текучесть по Рашигу, содержание 
влаги и летучих, время отверждения по конусному стаканчику, степень 
отверждения, таблетируемость, сыпучесть, объемные характеристики (насыпная 
плотность, удельный объем, коэффициент уплотнения, методы их оценки), 
влияние на перерабатываемость. Усадка. Пластометрические свойства 
реактопластов, их определение и практическая значимость. 

Основные операции процесса  прессования. Таблетирование и 
предварительный подогрев: целесообразность, основные технологические 
параметры. Формование: сущность процесса, подпрессовки, технологические 
параметры и их влияние на качество продукции. Дефекты прессовых изделий, их 
причины и способы устранения.  

11 Литье под давлением 
реактопластов 

Литье под давлением реактопластов (общие сведения): сущность, 
практическая значимость и недостатки процесса, перерабатываемые материалы, 
схемы литья с плунжерной и червячной пластикацией и их краткое описание (с 
обычным центральным литником), сравнительная характеристика литьевых 
машин с червячной и шнековой пластикацией перерабатываемого материала. 

Способы инжекционного формования изделий из реактопластов: 
классификация, варианты холодноканального формования и их краткое 
описание, Диаграмма изменения температуры перерабатываемого материала при 
различных способах формования, сравнительная характеристика. 

Инжекционное прессование реактопластов: сущность, схема и краткое 
описание процесса с обычным центральным литником, преимущества в 
сравнении с инжекционным формованием изделий и прямым прессованием, 
классификация способов инжекционного прессования (кратко). 

Метод высокотемпературного литья реактопластов: сущность метода, 
схема литьевой формы, достоинства и недостатки. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 
-№ В результате прохождения 

практики студент 
должен: 

Раздел  
1 

Раздел  
2 

Раздел  
3 

Раздел  
4 

Раздел  
5 

Раздел  
6 

Раздел  
7 

Раздел  
8 

Раздел  
9 

Раздел  
10 

Раздел  
11 

 Знать 
1 - основные методы переработки 

полимерных материалов 
+ + + + + + + + + + + 

2 - основные технологические параметры  
процессов переработки полимеров 

 + + + + + + + + + + 

3 - основные технологические свойства 
полимерных материалов 

+ + + + + + + + + + + 

4 - нормативные документы по качеству и 
сертификации полимерных материалов и 
изделий из них  

+ + + + + + + + + + + 

Уметь:     
18 -устанавливать режимы работы 

технологического оборудования- 
 + + + + + + + + +  

19 применять нормативно-техническую 
документацию в практической 
деятельности- 

+ + + + + + + + + + + 

20 - разрабатывать технологические схемы 
переработки полимеров  

+ + + + + + + + + + + 

21 проводить анализ исходного 
полимерного сырья и готовой продукции 
и оценивать результаты анализа 

+ + + + + + + + + + + 

Владеть: 
 
 

 

 

 

   
33 методами устранения отклонений от 

режимов работы технологического 
оборудования  

 + + + + + + + + + + 

34 практическими навыками по выбору 
технологических параметров процессов 
переработки полимерных материалов 

 + + + + + + + + + + 

35 навыками использования нормативных 
документов по качеству продуктов и 
изделий из полимерных материалов в 

+ + + + + + + + + + + 



практической деятельности. 
36 практическими навыками оценки свойств 

исходного полимерного сырья и готовой 
продукции 

+ + + + + + + + + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

Раздел 
7 

Раздел
8 

1 ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, выбирать 
технические средства 
для измерения 
базовых параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических 
аспектов. 

ПК-2.1 Способен осуществлят  
технологический процесс  
соответствии с регламентом  
использовать современны  
технические средства для 
измерения и управления 
основными параметрами 
технологических процессов  
определения практически 
важных свойств сырья и 
продукции. 

+ + + + + + + + + 

ПК-2.4 Способен проводить 
анализ материалов на стадиях 
входного, текущего 
технологического и 
заключительного контроля и 
осуществлять оценку 
получаемых результатов. 
 

+ + + + + + + + + 

2 ПК-1 Способен 
осуществлять контроль 
соблюдения 
технологических 
параметров в пределах, 
утвержденных 
технологическим 
регламентом, принимать 
меры по устранению 
причин, вызывающих 
отклонение от норм 
технологического 
регламента, обеспечивать 
подготовку 
технологического 

   
  

ПК-1.5 Способен выявлять и 
устранять отклонения от 
регламентных режимов 
работы основного 
технологического 

б  
 

 + + + + + + + + 

ПК-1.6 Готов использовать 
нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 
сертификации выпускаемой 
продукции, применять 
элементы экологического 
анализа в практической 
работе. 
 

+ + + + + + + + + 

 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
 

 
8.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого 
в дисциплине «Основные процессы переработ ки полимеровс», позволяет освоить методы 
экспериментальных исследований, технику лабораторных работ. 

Лабораторный практикум включает выполнение 8 лабораторных работ.  

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Часы 

1 1 Общая технологическая схема переработки полимеров. Классификация 
методов переработки.  2 

2 5 Технологический процесс формования пленок рукавным методом. Схема 
агрегатной линии для производства ориентированной ПП-пленки  2 

3 6 
Производство пленок плоско-щелевым методом. Производство 
ориентированной ПЭТФ-пленки: схема агрегатной линии и ее краткое 
описание. 

2 

4 7 Экструзионно - выдувное формование изделий. Соэкструзия. 2 
5 10 Прессование реактопластов 2 



Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Часы 

1. 
 

2 Гранулирование термопластов. Определение технологических свойств 
полимеров 

4 

1.  3 Экструзия  прутка (трубки) 4 

2. 
 

4 Экструзия листа. Определение физико-механических свойств готового  листа  8 

3. 
 

4 Составление технологических карт на изделие («лист», трубка и др.) 2 

4. 
 

8 Вальцевание. Каландрование 4 

5.  9 Получение термоформованных изделий из листовых термопластов. 4 

6.  10 Получение изделий методом  компрессионного прессования (литьевого 
прессования) 

4 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
-подготовку к устному опросу, выполнению контрольных работ, подготовку к лабораторным  (8_ 

семестр) по дисциплине. 
- подготовку к сдаче экзамена (8_ семестр)  
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 
36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 
мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 



коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций 
при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение контрольных работ; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 
своевременность сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
11.6. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 



материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 7 лабораторных работ в рамках 
календарного плана занятий. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 
Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 
технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого 
халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлен протокол текущей работы, подготовка включает: название работы, цель работы, схему 
установки,  рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 
принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 
таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 



в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую 
тетрадь) или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 
в) имеется более двух  несданных ранее выполненных работ. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, 
или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. На 
расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов 
прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет 
погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

 Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: 
за «допуск», «выполнение» и «защита» с указанием даты.  

 Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель 
предоставил допуск. 
2. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который 
проводил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого 
преподавателя на зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – 
руководитель ОПОП. 
3. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 
под руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

 

11.7. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 



знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По подготовке к  практическим (семинарским) занятиям. 
 
Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический 

материал, соответствующей теме;  
- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и 

научные статьи, материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  
- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появится изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю.  
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на 

занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 
при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 5 лабораторных работ в 
рамках календарного плана занятий. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 
пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 
отсутствующим в учебных пособиях, имеются в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент 
может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно 
проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, 
подробное описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для 
внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить 
самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей 
лабораторной  работы:  название работы, цель работы, схема установки, рабочие формулы и формулы 
для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики 
заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал   или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 

в) отсутствует белый халат. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 



4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это 

не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, 
или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При 
оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. На расчетных страницах должны 
обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и физических 
констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление 
работы завершается написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 
преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 
изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.8. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 



средств, а именно: 
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченност
ь 

Производство изделий из полимерных материалов: Учебное пособие для вузов / 
Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко А.Д. – Под ред. 
Крыжановского В.К. – СПб.: Профессия, 2008. – 464 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др Практикум по технологии 
переработки и испытаниям полимеров и композиционных материалов: учебное 
пособие – М.: Колосс, 2011.– 302 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 

б) дополнительная литература 

 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспече
нность 

Шерышев, М.А. Производство изделий из полимерных листов и пленок 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Шерышев. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : НОТ, 2011. — 556 с.  

ЭБС «Лань» Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4292   Да 

Литье под давлением термопластов [Текст] : научное издание / Ю. П. Ложечко. - 
СПб. : Профессия, 2010. - 219 с. - Библиотека НИ РХТУ Да 

Основы технологии переработки пластмасс: Учебник для вузов / С.В. Власов, 
Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев, А.В. Марков, И.Д. Симонов-Емельянов, П.В. 
Суриков, О.Б. Ушакова. – Под ред. В.Н. Кулезнёва и В.К. Гусева. – М.: Химия, 
2004. – 600 с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Швецов Г.А., Алимова Д.У., Барышникова М.Д. Технология переработки 
пластических масс: учебное пособие.- Л.: Химия, 1988.—512с. Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Показатель текучести расплава термопластов. 
Усадка: Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», 
Новомосковский ин-т (филиал). Сост.: Алексеев А.А.,  Коробко Е.А., Алексеев 
А.А. мл., Чернышова В.Н., Алексеев П.А.  Новомосковск, 2016. – 56 с.   

Библиотека НИ РХТУ Да 

https://e.lanbook.com/book/4292


Свойства пластических масс. Испытания на растяжение, изгиб, удар и 
теплостойкость: Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», 
Новомосковский институт (филиал). Сост.: Алексеев А.А., Коробко Е.А.  
Новомосковск, 2021. – 80 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям  
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде,  альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru//  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/ . 
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
 
 При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 
освоения дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-
Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-
Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основные процессы переработ ки 

полимеров» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы 
обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория №183  
г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 8б 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника   

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Учебная лаборатория  № 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел. 
Презентационная техника. 
Приборы для контроля качества сырья и продукции: прибор 
ИИРТ-М (показатель текучести расплава термопластов), весы 
электронные, сушильный шкаф, прибор ПТБ-1-2Ж 
(теплостойкость по Вика в жидкой среде), 
компьютеризированный аппарат для испытания на прочность 
(компьютеризированная разрывная машина ZЕ–400), аппарат 
для испытания на прочность (растяжение, изгиб, сжатие)- 
машина РИМ-100, прибор для измерения твердости  резины 
(твердомер по Шор А,), штангенциркуль. 

приспособлено* 

Лаборатория «Реология» 
 

Дериватограф системы Паулик-Паулик-Эрдей фирмы 
«МОМ», прибор для изучения реологических свойств 
реактопластов "Полимер-Р-1"  
Оборудование: экструзионная линия на базе экструдера 
Schwabentan(экструдер, ванна, тянущее устройство, каландр), 
термопластавтомат ДХ-3224, лабораторная мельница (вальцы 
лабораторные), термоформовочная машина D8228 Freilassing 
для переработки листовых и пленочных материалов методом 
вакуумного формования с предварительной пневматической 
вытяжкой  заготовок, дробилка гранул (дробилка ИПР-150), 
штангенциркуль. 
Технологическая оснастка: экструзионные головки для 
производства  профильно-погонажных изделий,  формы для 
производства изделий из термопластов литьем под давлением 
(в т.ч.  Стандартные Брусок-Лопатка). 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 
FS - 1035 MFP/ DP/.  

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные 

занятия, практические и лабораторные занятия на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса 
установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 
Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 
бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. Введение. Общая 
технологическая схема переработки 
полимерных материалов 

Знает :   
- основные методы переработки полимерных 
материалов 
- основные технологические параметры  процессов 
переработки полимеров 
- основные технологические свойства полимерных 
материалов 
- нормативные документы по качеству и 
сертификации полимерных материалов и изделий из 
них 
Умеет: 
-применять нормативно-техническую документацию 
в практической деятельности 
- разрабатывать технологические схемы переработки 
полимеров 
-проводить анализ исходного полимерного сырья и 
готовой продукции и  оценивать результаты анализа 
 
Владеет: 
- практическими навыками по выбору 
технологических параметров процессов переработки 
полимерных материалов 
- навыками использования нормативных документов 
по качеству продуктов и изделий из полимерных 
материалов в практической деятельности. 
- практическими навыками  оценки свойств 
исходного полимерного сырья и готовой продукции 
 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 2. Экструзия. Грануляция. 

 
Знает :   
- основные методы переработки полимерных 
материалов 
- основные технологические параметры  процессов 
переработки полимеров 
- основные технологические свойства полимерных 
материалов 
- нормативные документы по качеству и 
сертификации полимерных материалов и изделий из 
них 
 
Умеет: 
-устанавливать режимы работы технологического 
оборудования 
-применять нормативно-техническую документацию 
в практической деятельности 
- разрабатывать технологические схемы переработки 
полимеров 
-проводить анализ исходного полимерного сырья и 
готовой продукции и  оценивать результаты анализа 
 
Владеет: 
- методами устранения отклонений от режимов 
работы технологического оборудования 
- практическими навыками по выбору 
технологических параметров процессов переработки 
полимерных материалов 
- навыками использования нормативных документов 
по качеству продуктов и изделий из полимерных 

Оценка за 
контрольную работу 
Оценка за 
устный опрос 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 3. Экструзия труб и шлангов 

Оценка за 
контрольную работу 
 за устный опрос, 
за лабораторный 
практикум  
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 4. Экструзия  листов. 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
 устный опрос 
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 5. Экструзия пленок 
рукавным методом. 

Оценка за 
контрольную работу, 
Оценка за 
 устный опрос  
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Раздел 6. Производство пленок 
плоско-щелевым способом. 

материалов в практической деятельности. 
- практическими навыками  оценки свойств 
исходного полимерного сырья и готовой продукции 
 

Оценка за 
контрольную работу, 
 Оценка за 
 устный опрос 
  
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 7. Экструзионно-выдувное 
формование изделий. 

Соэкструзия. 

Оценка за 
контрольную работу, 
Оценка за 
устный опрос 
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 8. Вальцевание. 
Каландрование. 

Оценка за 
контрольную работу, 
за устный опрос 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 9. Формование изделий из 
листовых материалов. 

Раздел 10. Прессование 
реактопластов. 

Раздел 11. Литье под давлением 
реактопластов 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Основные процессы переработки полимеров» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 5/180.  Форма промежуточного контроля:  экзамен. Дисциплина изучается на 4 
курсе в 8 семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В 09.06 Основные процессы переработки полимеров реализуется в рамках части, формируемой  
участниками образовательных отношений блока Б1.В Модуль дисциплин профиля Технология и переработка полимеров. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих 
дисциплин: Математика, Физика, Органическая химия, Процессы и аппараты химической технологии, Прикладная 
механика, Безопасность жизнедеятельности, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки 
полимеров, Технология переработки полимеров. 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование базовых представлений обучающегося  об основных 
методах переработки полимерных материалов.  

Задачами преподавания дисциплины являются: 
--приобретение знаний о сущности основных методов переработки полимеров; 
- приобретение знаний об  устройстве и принципе работы основного перерабатывающего оборудования 
- формирование и развитие умений  управления технологическими процессами переработки полимерных 

материалов; 
-формирование творческого подхода к реализации на практике известных методов переработки полимерных 

материалов; 
- приобретение и формирование практических навыков работы на основных видах оборудования; 
- приобретение навыков по выбору основного оборудования и технологических параметров процессов 

переработки полимерных материалов. 
 

4. Содержание дисциплины 
 Общая технологическая схема переработки полимерных материалов. Классификация методов переработки 

полимерных материалов.Грануляция полимеров. Гранулирование термопластов резкой гранул в водной среде. 
Гранулирование термопластов в воздушной среде. Гранулирование термопластов резкой охлажденных прутков. 
Экструзия труб и шлангов. Схема агрегатной линии и описание ее работы. Калибрующие устройства. Трубные головки. 
Дефекты труб, их причины и способы устранения. Экструзия листов. Схема агрегатной линии и  описание ее работы.  
Листовальные головки. Дефекты экструзионных листов, их причины и способы устранения. Экструзия пленок рукавным 
методом. Технологический процесс формования пленок рукавным методом. Кольцевые головки для производства пленок 
рукавным методом Нанесение кабельной изоляции методом экструзии. Производство пленок плоско-щелевым методом. 
Схемы агрегатных линий и их описание. Плоскощелевые головки для производства листов и пленок. Производство 
ориентированных пленок. Дефекты экструдированных пленок. Нанесение полимерных покрытий методом экструзии 
(ламинирование). Экструзионно-выдувное формование изделий. Дефекты экструзионно-выдувных изделий, их причины 
и способы устранения. Соэкструзия  Вальцевание. Каландрование. Технология производства каландрованной ПВХ – 
пленки. Формование изделий из листовых материалов. Способы термоформования изделий из листовых термопластов. 
Основные операции процесса термоформования. Дефекты  термоформованных изделий из листовых материалов. 
Прессование и литье реактопластов. Общая технологическая схема переработки реактопластов. Технологические 
свойства реактопластов. Компрессионное прессование. Таблетирование,  предварительный подогрев, формование. 
Дефекты прессовых изделий. Литье под давлением реактопластов. Способы инжекционного формования изделий из 
реактопластов. Метод высокотемпературного литья реактопластов.   
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

ПК-1 Способен осуществлять контроль соблюдения технологических параметров в пределах, утвержденных технологическим 
регламентом, принимать меры по устранению причин, вызывающих отклонение от норм технологического регламента, обеспечивать 
подготовку технологического оборудования к проверке и ремонту 
ПК-1.5 Способен выявлять и устранять отклонения от регламентных режимов работы основного технологического 
оборудования. 
ПК-1.6 Готов использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации выпускаемой 
продукции, применять элементы экологического анализа в практической работе. 
ПК-2 Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения в рамках регламентов, 
выявлять и устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения базовых параметров техпроцесса, сырья, продукции с 
учетом экологических аспектов. 
ПК-2.1 Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом, использовать современные 
технические средства для измерения и управления основными параметрами технологических процессов, определения 
практически важных свойств сырья и продукции. 
ПК-2.4 Способен проводить анализ материалов на стадиях входного, текущего технологического и заключительного 
контроля и осуществлять оценку получаемых результатов. 
 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен: 
Знать: 
- основные методы переработки полимерных материалов 



- основные технологические параметры  процессов переработки полимеров 
- основные технологические свойства полимерных материалов 
- нормативные документы по качеству и сертификации полимерных материалов и изделий из них 
Уметь: 
 -устанавливать режимы работы технологического оборудования 
-применять нормативно-техническую документацию в практической деятельности 
- разрабатывать технологические схемы переработки полимеров 
-проводить анализ  исходного полимерного сырья и готовой продукции, оценивать результаты анализа 
Владеть: 
- методами устранения отклонений от режимов работы технологического оборудования 
- практическими навыками по выбору технологических параметров процессов переработки полимерных материалов 
- навыками использования нормативных документов по качеству продуктов и изделий из полимерных материалов в практической 
деятельности. 
- практическими навыками  оценки свойств исходного полимерного сырья и готовой продукции 
 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _8_ 

Вид учебной работы 
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 5 180 1,1 40 
Контактная работа: 1,98 71,4 1,1 40 
Лекции 0,83 30 0 0 

Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 

Лабораторные работы (ЛР) 0,83 30 0,83 30 

Консультации 0,03 1 0 0 
 Самостоятельная работа: 2,03 73 0 0 

Проработка лекционного материала 0,42 15 0 0 

Подготовка к лабораторным  занятиям 0,83 30 0 0 

Подготовка к контрольным пунктам  0,78 28 0 0 

Форма (ы) контроля:  Экзамен 

Подготовка к экзамену 0,99 35,6  

Контактная работа - промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,01 0,4  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая ехнология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза»» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – 
Институт). 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки обучающихся в области 
регулирования свойств полимеров путем введения в их состав пластификаторов.  

 Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение теоретических  знаний о научных основах создания полимерных материалов с 

заданными свойствами;  
- формирование научного мировоззрения обучающихся в области  пластификации полимеров;  
- приобретение и формирование практических навыков  получения  пластифицированных 

полимеров; 
-  ознакомление студентов с результатами НИР на кафедре  в области создания пластифицированных 

полимерных материалов.  
 
 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.09.07 Модификация полимеров реализуется в реализуется в рамках части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.В  Модуль дисциплин профиля Технология 
и переработка полимеров.  

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Органическая химия, Физическая химия, Коллоидная химия, 
Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Технология переработки 
полимеров, Технология пластмасс (или Технология эластомеров), Дисперснонаполненные полимерные материалы (или 
Армированные полимерные материалы), Основные процессы переработки полимеров. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и 
наименование ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения 

ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению 
прикладных задач 
химической 
технологии 
 

Химические 
вещества, 
материалы, 
химические 
процессы и 
явления, 
источники 
профессиональ
ной 
информации, 
аналитическое 
исследовательс
кое 
оборудование 

ПК-5 
Способен осуществлять 
проведение работ по 
обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований, 
выполнять 
эксперименты  
и оформлять результаты 
исследований  
и разработок, готовность 
осуществлять 
подготовку 
документации, проектов 
планов 
 и программ проведения 
отдельных этапов работ 

ПК-5.3 
Готов 
использовать 
знание свойств 
химических 
элементов, 
соединений и 
материалов на 
их основе для 
решения задач 
профессиональн
ой деятельности. 

 

 
ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда 
России от 12.12.2016 г. № 
727н)  

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 



  ПК-1Способен 
осуществлять 
контроль 
соблюдения 
технологических 
параметров в 
пределах, 
утвержденных 
технологическим 
регламентом, 
принимать меры по 
устранению 
причин, 
вызывающих 
отклонение от норм 
технологического 
регламента, 
обеспечивать 
подготовку 
технологического 
оборудования к 
проверке и ремонту 

ПК-1.6 Готов 
использовать 
нормативные 
документы по 
качеству, 
стандартизации и 
сертификации 
выпускаемой 
продукции, 
применять элементы 
экологического 
анализа в 
практической 
работе. 

ПС «Специалист по 
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынк  
труда 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и 
средства 
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологическог
о оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, 
выбирать 
технические средства 
для измерения 
базовых параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических 
аспектов. 

ПК-2.4 
Способен проводить 
анализ материалов н  
стадиях входного  
текущего 
технологического и 
заключительного 
контроля и 
осуществлять оценку 
получаемых 
результатов. 

ПС «Специалист по 
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
- способы модификации полимеров 
- классификацию основных промышленных пластификаторов   
- механизм пластификации полимеров и общий характер формирования свойств пластифицированных 
полимеров  
- стандартные методы определения технологических и эксплуатационных свойств  пластифицированных 
полимеров  
Уметь 
- обосновывать целесообразность (нецелесообразность) пластификации полимера конкретным 
пластификатором с учетом условий переработки и эксплуатации полимера  
- оценивать технологические и эксплуатационные показатели пластифицированных полимеров в 
соответствии с действующими стандартами 
 
Владеть: 
- навыками  проведения стандартных испытаний модифицированных полимеров 
- практическими навыками проведения пластификации полимеров 
 
 
 
 



5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Семест р _8_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,66 24 
Контактная работа: 1,11 40,2 0,66 24 
Лекции 0,44 16 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,33 12 0,33 12 
Лабораторные работы (ЛР) 0,33 12 0,33 12 
Самостоятельная работа: 0,88 31,8 0 0 
Проработка лекционного материала 0,22 8 0 0 
Подготовка к лабораторным  занятиям 0,5 18 0 0 
Подготовка к контрольным пунктам  0,16 5,8 0 0 
Форма (ы) контроля:  Зачет 

Контактная работа - промежуточная аттестация 
0,01 0,2   

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекци
и 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работ

ы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1 Раздел 1. Методы 
модификации полимеров. 
Пластификация полимеров.  

8 2 2 - 1 1 1 1 3 

2 Раздел 2. Промышленные 
пластификаторы. 8 2 2 - 1 1 1 1 3 

3 Раздел 3. Совместимость 
пластификаторов с 
полимерами. 

8 2 2 - 2 2 - - 4 

4 Раздел 4. Молекулярная 
пластификация аморфных 
полимеров. 

12 6 2 - 2 2 4 4 4 

5 Раздел 5. Молекулярная 
пластификация полимеров с 
низкой степенью 
кристалличности. 

11 5 2 - 1 1 4 4 4 

6 Раздел 6. Молекулярная 
пластификация полимеров со 
средней и высокой степенью 

 

2,5 0,5 1 - 0,5 0,5 - - 1 

7 Раздел 7. Молекулярная 
пластификация 
термореактивных олигомеров 
и эластомеров. 

2,5 0,5 1 - 0,5 0,5 - - 1 

8 Раздел 8. Временная 
молекулярная пластификация 
полимеров. Явление 

  

8 2 2 - 2 2 - - 4 



9 Раздел 9. Пластификация и 
легирование промышленных 
термопластичных полимеров. 

13,8 4 2 - 2 2 2 2 7,8 

  Контактная работа 
(промежуточная аттестация- 
зачет ) 
 

0,2         

 ИТОГО 72 24 16 - 12 12 12 12 31,8 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Методы модификации 
полимеров. 
Пластификация полимеров 

Основные направления создания конкурентных производств изделий из 
полимерных материалов. Классификация методов модификации полимеров  

Пластификация полимеров. Критерии оценки пластифицирующего 
действия пластификатора. Виды пластификации полимеров. Общий характер 
изменения физико-механических и санитарно-гигиенических свойств 
полимеров после введения в их состав пластификаторов 

2 Промышленные 
пластификаторы. 

Классификация промышленных пластификаторов, способы получения и 
применение. Физико-химические свойства, учитываемые при их выборе. 
Способы введения пластификаторов в состав полимеров.  

3 
Совместимость 
пластификаторов с 
полимерами 

Понятие «совместимость» и  влияние на нее различных факторов. 
Методы оценки совместимости. Термодинамический подход к оценке 
совместимости, фазовое состояние в системе полимер-пластификатор. 
Предел совместимости. Методы априорной оценки совместимости. Параметр 
растворимости вещества. Параметр взаимодействия Флори-Хаггинса. 

4 
Молекулярная 
пластификация аморфных 
полимеров 

Механизм пластификации полимеров по Журкову С.Н. и  Каргину В.А.-
Малинскому В.К. Фазовое состояние в системе полимер-пластификатор. 
Термомеханические кривые исходного и пластифицированного полимера. 
Практическая значимость пластификации 

5 

Молекулярная 
пластификация полимеров 
с низкой степенью 
кристалличности  
 

Практическая значимость пластификации полимеров с низкой степенью 
кристалличности (на примере ПВХ), используемые пластификаторы.  
Особенности структуры ПВХ, распределение пластификатора в полимере. 
Фазовое состояние в системе полимер-пластификатор. Термомеханические 
кривые исходного и пластифицированного ПВХ.  Особенности структуры 
расплавов пластифицированного ПВХ . Технологические особенности 
пластификации суспензионного и эмульсионного  ПВХ  

6 

Молекулярная 
пластификация полимеров 
со средней  и высокой 
степенью 
кристалличности 

Молекулярная пластификация  эфиров целлюлозы, перерабатываемых из 
растворов и расплавов. Общие сведения о формировании надмолекулярных 
структур из растворов и расплавов, фазовое состояние в системе полимер-
пластификатор и характер распределения пластификатора в полимере  
Молекулярной пластификации полимеров с высокой степенью 
кристалличности  

Особенности и практическая значимость молекулярной пластификации 
полимеров с высокой степенью кристалличности 

7 
Молекулярная 
пластификация 
термореактивных 
олигомеров и эластомеров 

Пластифицируемые олигомеры и практическая значимость. Характер 
изменения температуры стеклования отвержденных олигомеров от 
содержания пластификатора. Влияние пластификатора на формирование 
пространственной структуры при вулканизации каучуков,  практическая 
значимость пластификации эластомеров 

8 

Временная молекулярная 
пластификация 
полимеров. 
Явление 
«антипластификации» 

Понятие «временной» молекулярной пластификации полимеров. 
Временная пластификация ПВХ олигоэфиракрилатами, временная 
пластификация целлюлозы, возможность применения летучих растворителей 
в качестве временных пластификаторов. 

Явление «антипластификации» по Джексону и Колдуэллу. 
Специфические проявления «антипластификационных» эффектов, механизм 
«антипластификации», результаты исследований советских ученых, причины 
«антипластификационных» эффектов 

9 

Пластификация и 
легирование 
промышленных 
термопластичных 
полимеров 

«Легирование» полимеров малыми добавками молекулярных 
пластификаторов. Работы М.С. Акутина, В.С. Осипчика, М.Л. Кербера, И.И. 
Перепечко. Пластификация и «легирование» полимеров в работах 
сотрудников кафедры ХТОВиПМ. Старение изделий из 
пластифицированных полимеров 

 



7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

-№ В результате освоения дисциплины студент 
должен: 

Раздел  
1 

Раздел  
2 

Раздел  
3 

Раздел  
4 

Раздел  
5 

Раздел  
6 

Раздел  
7 

Раздел  
8 

Раздел  
9 

 Знать 
1 - способы модификации полимеров +         
2 - классификацию основных промышленных 

пластификаторов   
 +        

3 -механизм пластификации полимеров и 
общий характер формирования свойств 
пластифицированных полимеров 

+  + + + + + + + 

4 стандартные методы определения 
технологических и эксплуатационных 
свойств  пластифицированных полимеров 

  + + + + + + + 

Уметь: 
1 - обосновывать целесообразность 

(нецелесообразность) пластификации 
полимера конкретным пластификатором с 
учетом условий переработки и эксплуатации 
полимера  

 + + + + + + + + 

2 оценивать технологические и 
эксплуатационные показатели 
пластифицированных полимеров в 
соответствии с действующими 
стандартами 

   + + + + + + 

Владеть: 
 1 - навыками  проведения стандартных 

испытаний модифицированных полимеров 
  + + + + + + + 

2 - практическими навыками проведения 
пластификации полимеров 
 

+ + + + + + + + + 

 
 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

Раздел 
7 

Раздел 
8 

Раздел 
9 

1 ПК-5 
Способен осуществлять 
проведение работ по 
обработке и анализу научно-
технической информации и 
результатов исследований, 
выполнять эксперименты и 
оформлять результаты 
исследований  
и разработок, готовность 
осуществлять подготовку 
документации, проектов 
планов и программ 
проведения отдельных 

  

ПК-5.3 
Готов использовать знание 
свойств химических 
элементов, соединений и 
материалов на их основе 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

 

+ + + + + + + + + 



2 ПК-1Способен осуществлять 
контроль соблюдения 
технологических параметров в 
пределах, утвержденных 
технологическим 
регламентом, принимать меры 
по устранению причин, 
вызывающих отклонение от 
норм технологического 
регламента, обеспечивать 
подготовку технологического 
оборудования к проверке и 
ремонту 

ПК-1.6 Готов 
использовать 
нормативные документы 
по качеству, 
стандартизации и 
сертификации 
выпускаемой продукции, 
применять элементы 
экологического анализа в 
практической работе. 

 + + + + + + + + 

3 ПК-2 
Способен принимать 
технические решения при 
разработке технологических 
процессов, их проведения в 
рамках регламентов, выявлять 
и устранять отклонения, 
выбирать технические средства 
для измерения базовых 
параметров техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических аспектов. 

ПК-2.4 
Способен проводить анализ 
материалов на стадиях 
входного, текущего 
технологического и 
заключительного контроля 
и осуществлять оценку 
получаемых результатов. 

 + + + + + + + + 

 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
Темы практических занятий по дисциплине 

 

 

 
8.2. Лабораторные занятия  

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого 
в дисциплине «Модификация полимеров», позволяет освоить методы экспериментальных исследований, 
технику лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Часы 

1 1, 2 Пластификация полимеров 
Приготовление пластифицированного полимера 

2 

2 2,3 Оценка совместимости пластификатора с полимером 2 
3. 4 Оценка текучести пластифицированного аморфного 

полимера. 
2 

5 5 Пластификация суспензионного поливинилхлорида 2 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Темы практических занятий (семинаров) Часы 

1 1, 2 Пластификация полимеров. Промышленные пластификаторы 2 

2 3 Совместимость пластификаторов с полимером. Расчет параметра растворимости 
вещества. 2 

3 4 Молекулярная пластификация аморфных полимеров 2 

4 5-7 Молекулярная пластификация полимеров с низкой, средней и высокой степенью 
кристалличности. 2 

5 8-9 Временная пластификация полимеров.  Явление «антипластификации».  2 

6 1-9 Пластификация полимеров. 
Легирование термопластичных полимеров. 2 



6. 5 Пластификация эмульсионного поливинилхлорида 2 

7 9 Легирование термопластичных полимеров 2 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
-подготовку к устным опросам, контрольным работам по материалу лекционного курса, подготовку 

к лабораторным работам. 
 посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к сдаче зачета (8_ семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 
36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 
мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 



На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций 
при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 
своевременность сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
11.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач в области 
технологии пластмасс.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 



организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 

студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 6 лабораторных работ в рамках 
календарного плана занятий. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 
Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 
технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого 
халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлен протокол текущей работы, подготовка включает: название работы, цель работы, схему 
установки,  рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 
принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 
таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую 
тетрадь) или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 



в) имеется более двух  несданных ранее выполненных работ. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы, графики) выполняются 
карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 
компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. Должны присутствовать все проводимые 
расчеты и расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) приобрел ли студент знания, умения и навыки получения пластмасс?  
б) приобрел ли студент знания, умения и навыки определения свойств пластмасс? 
в) что получено (конкретный результат).  
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) оформления работы и выводов,  
в) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  

а также знаний: 
г) цели и порядка работы;  
д) назначения, конструкция и принципа работы используемого оборудования;  
е) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: 
за «допуск», «выполнение» и «защита» с указанием даты. 
 Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель 
предоставил допуск. 
2. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который 
проводил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого 
преподавателя на зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – 
руководитель ОПОП. 
3. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 
под руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 
Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 



По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 
при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 6 лабораторных работ в 
рамках календарного плана занятий. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей 
лабораторной  работы:  название работы, цель работы, схема установки, рабочие формулы и формулы 
для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики 
заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал   или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 

в) отсутствует белый халат. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

4. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это 

не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
6. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы, графики) выполняются 
карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 
компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. Должны присутствовать все проводимые 
расчеты и расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) приобрел ли студент знания, умения и навыки получения пластмасс?  
б) приобрел ли студент знания, умения и навыки определения свойств пластмасс? 
в) что получено (конкретный результат).  
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) оформления работы и выводов,  
в) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  

а также знаний: 
г) цели и порядка работы;  
д) назначения, конструкция и принципа работы используемого оборудования;  
е) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 

преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата 



– точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

 

 

 

 

 



а) основная литература 

 

Основная литература Режим доступа Обеспеченност
ь 

Тагер А.А. Физико-химия полимеров /Под ред. А.А. Аскадского. – Издание 4-е, 
перераб. и доп. – М.: Научный мир, 2007. – 576 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

Основы технологии  переработки пластмасс: Учебник для вузов / С.В. Власов, 
Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев, А.В. Марков, И.Д. Симонов-Емельянов, П.В. 
Суриков, О.Б. Ушакова. – Под ред. В.Н. Кулезнёва и В.К. Гусева. – М.: Химия, 
2004. – 600 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Физические и химические процессы при переработке полимеров [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / М.Л. Кербер [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : НОТ, 2013. — 314 с.  

ЭБС «Лань» Режим 
доступа: 
https://e.lanbook.com/book
/35861  

Да 

 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Свойства пластических масс. Показатель текучести расплава термопластов. Усадка. 
Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский ин-т 
(филиал). Сост.: Алексеев А.А., Коробко Е.А., Алексеев А.А. мл., Чернышова В.Н., 
Алексеев П.А. Новомосковск, 2016.– 56 с. 

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

Параметр растворимости вещества: учебное пособие / Алексеев А.А., Осипчик В.С., 
Алексеев А.А. мл., Коробко Е.А., Алексеев П.А. – Новомосковск, ГОУ ВПО «РХТУ 
им. Д.И. Менделеева», 2009. – 96 с. 

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

Барштейн Р.С., Кириллович В.И., Носовский Ю.Е. Пластификаторы для полимеров. 
М.: Химия, 1982. – 200 с.  

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

Козлов П.В., Папков С.П. Физико-химические основы пластификации полимеров. – 
М.: Химия, 1982. – 224 с. 

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям 
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде,  альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru. 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru. 
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
  

При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 
освоения дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-
Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/35861
https://e.lanbook.com/book/35861
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/


Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-
Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Модификация полимеров» проводятся в 

форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория №. 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника 

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Учебная лаборатория  №. 183  
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника. 
Приборы: прибор ИИРТ-М (показатель текучести расплава 
термопластов), прибор ПТБ-1-2Ж (теплостойкость по Вика в 
жидкой среде), компьютеризированный аппарат для 
испытания на прочность (компьютеризированная разрывная 
машина ZЕ–400 , аппарат для испытания на прочность 
(растяжение, изгиб, сжатие), прибор для измерения твердости  
резины (твердомер по Шор А ), весы электронные ЕК-610 

приспособлено* 

Лаборатория «Реология»  
 

Дериватограф системы Паулик-Паулик-Эрдей фирмы 
«МОМ», прибор для изучения реологических свойств 
реактопластов "Полимер-Р-1"  
Оборудование: экструзионная  линия для производства 
профильно-погонажных изделий на базе экструдера 
Schwabentаn (экструдер, ванна, тянущее устройство, каландр) 
термопластавтомат ДХ-3224, лабораторная мельница (вальцы 
лабораторные), дробилка гранул (дробилка ИПР-150), 
штангенциркуль. 
Технологическая оснастка: экструзионные головки для 
производства  профильно-погонажных изделий,  формы для 
производства изделий из термопластов литьем под давлением 
(в т.ч.  Стандартные Брусок-Лопатка). 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 
FS - 1035 MFP/ DP/.  

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные 

занятия, практические и лабораторные занятия на 1-м этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса 
установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
 
 

https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 

 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. Методы модификации 
полимеров. 
Пластификация полимеров 

Знает :  
- способы модификации полимеров 
- классификацию основных промышленных 
пластификаторов   
- механизм пластификации полимеров и общий 
характер формирования свойств 
пластифицированных полимеров  
Владеет: 
- практическими навыками проведения 
пластификации полимеров 

 Оценка за устный опрос 
 
Оценка за зачет 
(семестр _8__) 

Раздел 2. Промышленные 
пластификаторы 

Знает :  
- классификацию основных промышленных 
пластификаторов   
- механизм пластификации полимеров и общий 
характер формирования свойств 
пластифицированных полимеров  
 
Умеет 
- обосновывать целесообразность 
(нецелесообразность) пластификации полимера 
конкретным пластификатором с учетом условий 
переработки и эксплуатации полимера  
Владеет: 
- практическими навыками проведения 
пластификации полимеров 

Оценка за устный опрос 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за зачет 
(семестр _8__) 

Раздел 3 Совместимость 
пластификаторов с полимерами 

Знает :  
- механизм пластификации полимеров и общий 
характер формирования свойств 
пластифицированных полимеров 
- стандартные методы определения 
технологических и эксплуатационных свойств  
пластифицированных полимеров  

Оценка за устный опрос 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за зачет 
(семестр _8__) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Умеет 
- обосновывать целесообразность 
(нецелесообразность) пластификации полимера 
конкретным пластификатором с учетом условий 
переработки и эксплуатации полимера  
Владеет: 
- навыками  проведения стандартных испытаний 
модифицированных полимеров 
- практическими навыками проведения 
пластификации полимеров 

Раздел 4 Молекулярная 
пластификация аморфных 
полимеров 

Знает :  
- механизм пластификации полимеров и общий 
характер формирования свойств 
пластифицированных полимеров  
- стандартные методы определения 
технологических и эксплуатационных свойств  
пластифицированных полимеров  
 
Умеет 
- обосновывать целесообразность 
(нецелесообразность) пластификации полимера 
конкретным пластификатором с учетом условий 
переработки и эксплуатации полимера  
- оценивать технологические и 
эксплуатационные показатели 
пластифицированных полимеров в соответствии 
с действующими стандартами 
 
Владеет: 
- навыками  проведения стандартных испытаний 
модифицированных полимеров 
- практическими навыками проведения 
пластификации полимеров 

Оценка за устный опрос 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за зачет 
(семестр _8__) 

Раздел 5 Молекулярная 
пластификация полимеров с низкой 
степенью кристалличности  
 
Раздел 6 Молекулярная 
пластификация полимеров со 
средней  и высокой степенью 
кристалличности 
Раздел 7 Молекулярная 
пластификация термореактивных 
олигомеров и эластомеров 
Раздел 8 Временная молекулярная 
пластификация полимеров. 
Явление «антипластификации 

Раздел 9 Пластификация и 
легирование промышленных 
термопластичных полимеров 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Модификация полимеров» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8  
семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09.07 Модификация полимеров реализуется в реализуется в рамках части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1.В  Модуль дисциплин профиля Технология и переработка полимеров.  

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Органическая химия, Физическая химия, Коллоидная химия, 
Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Технология переработки 
полимеров, Технология пластмасс (или Технология эластомеров), Дисперснонаполненные полимерные материалы (или 
Армированные полимерные материалы), Основные процессы переработки полимеров. 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки обучающихся в области регулирования 
свойств полимеров путем введения в их состав пластификаторов.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- приобретение теоретических  знаний о научных основах создания полимерных материалов с заданными свойствами;  
- формирование научного мировоззрения обучающихся в области  пластификации полимеров;  
- приобретение и формирование практических навыков  получения  пластифицированных полимеров; 
-  ознакомление студентов с результатами НИР на кафедре в области создания пластифицированных полимерных 
материалов.  

4. Содержание дисциплины 

Методы модификации полимеров. Пластификация полимеров. Промышленные пластификаторы. Совместимость 
пластификаторов с полимерами. Молекулярная пластификация аморфных полимеров. Молекулярная пластификация 
полимеров с низкой степенью кристалличности. Молекулярная пластификация полимеров со средней и высокой степенью 
кристалличности. Молекулярная пластификация термореактивных олигомеров и эластомеров. Временная молекулярная 
пластификация полимеров. Явление «антипластификации». Пластификация и легирование промышленных термопластичных 
полимеров. 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 
достижения компетенций:  
ПК-1 Способен осуществлять контроль соблюдения технологических параметров в пределах, утвержденных 
технологическим регламентом, принимать меры по устранению причин, вызывающих отклонение от норм 
технологического регламента, обеспечивать подготовку технологического оборудования к проверке и ремонту 
ПК-1.6 Готов использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации выпускаемой 
продукции, применять элементы экологического анализа в практической работе. 
ПК-2 Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения в рамках 
регламентов, выявлять и устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения базовых параметров 
техпроцесса, сырья, продукции с учетом экологических аспектов. 
ПК-2.4 Способен проводить анализ материалов на стадиях входного, текущего технологического и заключительного 
контроля и осуществлять оценку получаемых результатов. 
ПК-5 Способен осуществлять проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов 
исследований, выполнять эксперименты и оформлять результаты исследований и разработок, готовность осуществлять 
подготовку документации, проектов планов и программ проведения отдельных этапов работ  
ПК-5.3 Готов использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения 
задач профессиональной деятельности. 
 
Знать: 
- способы модификации полимеров 
- классификацию основных промышленных пластификаторов   
- механизм пластификации полимеров и общий характер формирования свойств пластифицированных полимеров  
- стандартные методы определения технологических и эксплуатационных свойств  пластифицированных полимеров  
Уметь 
- обосновывать целесообразность (нецелесообразность) пластификации полимера конкретным пластификатором с учетом 
условий переработки и эксплуатации полимера  
- оценивать технологические и эксплуатационные показатели пластифицированных полимеров в соответствии с 
действующими стандартами 
 
Владеть: 
- навыками  проведения стандартных испытаний модифицированных полимеров 
- практическими навыками проведения пластификации полимеров 
 



6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _8_ 

 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,66 24 
Контактная работа: 1,11 40,2 0,66 24 
Лекции 0,44 16 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,33 12 0,33 12 
Лабораторные работы (ЛР) 0,33 12 0,33 12 
Самостоятельная работа: 0,88 31,8 0 0 
Проработка лекционного материала 0,22 8 0 0 
Подготовка к лабораторным  занятиям 0,5 18 0 0 
Подготовка к контрольным пунктам  0,16 5,8 0 0 
Форма (ы) контроля:  Зачет 

Контактная работа - промежуточная аттестация 
0,01 0,2   
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке программы государственной итоговой 

аттестации 
 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Приказ Минобрнауки России от от 07.08.2020 г. № 922 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология» 
(зарегистрировано в Минюсте 19.08.2020 г. № 59336); 

Приказ Минобрнауки России от 06.04.2021 г N 245; «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 05 августа 2020 года № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

Профессиональный стандарт «Специалист по химической переработке нефти и газа», код 19.002, утвержден-
ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.11.2014 № 926н (в ред. При-
каза Минтруда России от 12.12.2016 г. № 727н);  

Профессиональный стандарт «Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разра-
боткам», код 40.011, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
04.03.2014 г. № 121н  (в ред. Приказа Минтруда России от 12.12.2016 г. № 727н).  

Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи (с изменениями и дополнениями от 18.08.2016 г.); 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева (далее НИ РХТУ им. Д.И. 

Менделеева). 
Локальные акты НИ РХТУН им. Д.И. Менделеева.  
Приказ Минобразования РФ от 29.06.2015,  № 636 об утверждении положения об итоговой государствен-

ной аттестации выпускников высших учебных заведений российской федерации.  
Положение об Государственной итоговой аттестации выпускников в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 

29.04.2016, протокол №8 заседания Ученого Совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева.   
 
1.1.2. Область применения программы 
 
Программа ГИА  – «подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы»  яв-

ляется итоговой  частью основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
18.03.01 Химическая технология, направленность «Технология и переработка полимеров» [индекс Б.3.Б.01(Д)], со-
ответствующей требованиям (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 
(Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336); 

Настоящая Программа распространяется на выпускников бакалавриата, обучающихся по очной и заочной 
формам обучения. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВО-

ИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 18.03.01 –ХИМИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ  
 
Область профессиональной деятельности выпускника включает: 
 

–методы, способы и средства получения веществ и материалов с помощью физических, физико-
химических и химических процессов, производство на их основе изделий различного назначения.  



Предпочтительная область профессиональной деятельности бакалавра по профилю подготовки «Техноло-
гия и переработка полимеров» включает  методы, способы и средства получения полимерных материалов (полиме-
ров, пластмасс, резин, термоэластопластов, заливочных компаундов, клеев, лакокрасочных материалов) с помощью 
физических, физико-химических и химических процессов и производство изделий и покрытий на их основе раз-
личного назначения; 

–создание, технологическое сопровождение и участие в работах по монтажу, вводу в действие, техниче-
скому обслуживанию, диагностике, ремонту и эксплуатации промышленных производств основных неорганиче-
ских веществ, строительных материалов, продуктов основного и тонкого органического синтеза, полимерных мате-
риалов, продуктов переработки нефти, газа и твердого топлива, лекарственных препаратов. 

Предпочтительная область профессиональной деятельности бакалавра по профилю подготовки «Техноло-
гия и переработка полимеров» включает  создание, технологическое сопровождение и участие в работах по монта-
жу, вводу в действие, техническому обслуживанию, диагностике, ремонту и эксплуатации промышленных произ-
водств полимерных материалов (пластмасс, резин, термоэластопластов, заливочных компаундов, клеев, лакокра-
сочных материалов). 

                                       
Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

 технологический (основной тип задач профессиональной деятельности); 
 научно-исследовательский. 
 
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в технологической деятельности: 
 

–организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; 
 –эксплуатация и обслуживание технологического оборудования; 
 –управление технологическими процессами промышленного производства; 
 –входной контроль сырья и материалов; 
 –контроль соблюдения технологической дисциплины; 
 –контроль качества выпускаемой продукции с использованием типовых методов; 
 –исследование причин брака в производстве, разработка мероприятий по его предупреждению и устране-
нию; 
  –освоение технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции; 
 –участие в работе по наладке, настройке и опытной проверке оборудования и программных средств; 
  –проверка технического состояния и остаточного ресурса оборудования, организация профилактических 
осмотров и текущего ремонта; 
  –приемка и освоение вводимого оборудования; 
  –составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка технической документации на ремонт.   

Предпочтительная технологическая деятельность бакалавра по профилю подготовки «Технология и пе-
реработка полимеров»: промышленность полимерных материалов (пластмасс, резин, термоэластопластов, заливоч-
ных компаундов, клеев, лакокрасочных материалов), изделий и покрытий на их основе. 
 
Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в научно-исследовательская деятельно-
сти: 
  – изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследо-
вания; 
  – математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 
проектирования и пакетов прикладных программ для научных исследований; 
  – проведение экспериментов по заданной методике, составление описания проводимых исследований и 
анализ их результатов; 
  – подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 
составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении результатов исследований и разработок; 
  – проведение мероприятий по защите объектов интеллектуальной собственности и результатов исследова-
ний и разработок как коммерческой тайны предприятия; 
 

Предпочтительная научно-исследовательская деятельность бакалавра по профилю подготовки «Техно-
логия и переработка полимеров»: создание полимерных материалов (пластмасс, резин, термоэластопластов, зали-
вочных компаундов, клеев, лакокрасочных материалов) и совершенствование методов их переработки. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
 



 В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими универсальны-
ми, общепрофессиональными и проффесиональными компетенциями  и индикаторами их достижения: 

 
3.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Таблица 1 – Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование категории 
(группы) универсальных компе-

тенций 

Код и наименование универ-
сальной компетенции выпускника 

Индикаторы достижения компетенции 

Системное и критиче-
ское мышление 

УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический анализ и син-
тез информации, применять систем-
ный подход для решения поставлен-
ных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя её базовые 
составляющие. Определяет, интерпретирует и ран-
жирует информацию, требуемую для решения по-
ставленной задачи 

УК-1.2. Осуществляет поиск информации для реше-
ния поставленной задачи по различным типам запро-
сов 

УК-1.3. При обработке информации отличает факты 
от мнений, интерпретаций, оценок, формирует соб-
ственные мнения и суждения, аргументирует свои 
выводы и точку зрения; 

УК-1.4. Рассматривает и предлагает возможные ва-
рианты решения поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки; 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен определять 
круг задач в рамках поставленной це-
ли и выбирать оптимальные способы 
их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставлен-
ной цели, определяет связи между ними и ожидае-
мые результаты их решения; 

УК-2.2. В рамках поставленных задач определяет 
имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 
правовые нормы; 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учётом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм; 

УК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственно-
сти в соответствии с запланированными результата-
ми и точками контроля, при необходимости коррек-
тирует способы решения задач; 

УК-2.5  Представляет результаты проекта, предлага-
ет возможности их использования и/или совершен-
ствования; 

Командная работа и ли-
дерство 

УК-3. Способен осуществ-
лять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в команде, исходя из 
стратегии сотрудничества для достижения постав-
ленной цели; 

УК-3.2.  При реализации своей роли в команде учи-
тывает особенности поведения других членов ко-
манды; 

УК-3.3.  Анализирует возможные последствия лич-
ных действий и планирует свои действия для дости-
жения заданного результата; 

УК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знания-
ми и опытом с членами команды, оценивает идеи 
других членов команды  для достижения поставлен-
ной цели; 



УК-3.5. Соблюдает установленные нормы и правила 
командной работы, несет личную ответственность за 
общий результат; 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществ-
лять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения на государствен-
ном языке РФ и иностранном языке в зависимости от 
цели и условий партнерства; адаптирует речь, стиль 
общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия; 

УК-4.2.Выполняет перевод профессиональных тек-
стов с иностранного языка на государственный язык 
РФ и с государственного языка РФ на иностранный; 

УК-4.3. Ведет деловую переписку на государствен-
ном языке РФ и иностранном языке с учетом осо-
бенностей стилистики официальных и неофициаль-
ных писем и социокультурных различий в формате 
корреспонденции; 

УК-4.4. Представляет свою точку зрения при  дело-
вом общении и в публичных выступлениях; 

Межкультурное взаимо-
действие 

УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное разнообразие 
общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анализирует особенности меж-
культурного взаимодействия (преимущества и воз-
можные проблемные ситуации), обусловленные раз-
личием этических, религиозных и ценностных си-
стем 

УК-5.2.  Предлагает способы преодоления коммуни-
кативных барьеров при межкультурном взаимодей-
ствии  

УК-5.3.Учитывает при социальном и профессио-
нальном общении историческое наследие и социо-
культурные традиции различных социальных групп, 
этносов и конфессий, включая мировые религии, 
философские и этические учения; 

УК-5.4.-Придерживается принципов недис-
криминационного взаимо-действия при личном и 
массовом общении в целях выполнения профессио-
нальных задач и усиления социальной интеграции; 

Самоорганизация и са-
моразвитие (в том числе здоро-
вьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 
своим временем, выстраивать и реали-
зовывать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в тече-
ние всей жизни 

УК-6.1. Использует инструменты и методы управле-
ния временем при выполнении конкретных задач, 
проектов, при достижении поставленных целей;  

УК-6.2. Оценивает требования рынка труда и пред-
ложения образовательных услуг для выстраивания 
траектории собственного профессионального роста  

УК-6.3. Определяет приоритеты собствен-
ной деятельности, личностного развития и профес-
сионального роста 

УК-6.4. Строит профессиональную карьеру и опре-
деляет стратегию профессионального развития  

УК-7. Способен поддержи-
вать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и професси-
ональной деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровье-сберегающие технологии 
для поддержания здорового образа жизни с учетом 
физиологических особенностей организма и условий 
реализации профессиональной деятельности  

УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время 
для оптимального сочетания физической и умствен-
ной нагрузки и обеспечения работоспособности  



УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здоро-
вого образа жизни в различных жизненных ситуаци-
ях и в профессиональной деятельности  

Безопасность жизнедея-
тельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в повседневной жизни и 
в профессиональной деятельности 
безо-пасные условия жизнедеятельно-
сти для сохранения природной среды, 
обеспечения устойчивого развития 
общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуа-
ций и военных конфликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния на 
жизнедеятельность элементов  среды обитания (тех-
нических средств, технологических процессов, мате-
риалов, зданий и сооружений, природных и социаль-
ных явлений); 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факто-
ры в рамках осуществляемой деятельности; 

УК-8.3.Выявляет проблемы, связанные с нарушени-
ями техники безопасности на рабочем месте; предла-
гает  мероприятиях по предотвращению чрезвычай-
ных ситуаций; 

 

УК-8.4.Разъясняет правила поведения при  возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного происхождения; оказывает первую по-
мощь, описывает способы участия в восстановитель-
ных мероприятиях. 

Инклюзивная компе-
тентность 

УК-9. Способен использовать 
базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сфе-
рах 

УК-9.1. Совершенствует свою речевую 
культуру и обладает представлениями о принципах 
взаимодействия в различных сферах жизнедеятель-
ности, с учетом ментальных, социально-
психологических и культурных особенностей лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

УК-9.2. Планирует и осуществляет профес-
сиональную деятельность, принимая во внимание 
необходимость приобщения к историческим, социо-
культурным и коммуникативным ценностям лиц, 
имеющих инвалидность или ограниченные возмож-
ности здоровья 

УК-9.3. Взаимодействует с лицами, имею-
щими ограниченные возможности здоровья или ин-
валидность, в социальной и профессиональной сфе-
рахна основе индивидуально- ориентированного 
сознания и поведения по отношению к данной кате-
гории людей 



Экономическая культу-
ра, в том числе финансовая гра-
мотность 

УК-10. Способен принимать 
обоснованные экономические решения 
в различных областях жизнедеятель-
ности 

УК-10.1 
Понимает базовые принципы функционирования 
экономики и экономического развития, цели и фор-
мы участия государства в экономике  
УК-10.2 
Применяет методы личного экономического и фи-
нансового планирования для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых целей  
УК-10.3 
Использует финансовые инструменты для управле-
ния личными финансами и принятия обоснованных 
экономических решений в различных областях жиз-
недеятельности 

Гражданская позиция 
УК-11. Способен формиро-

вать нетерпимое отношение к корруп-
ционному поведению 

УК-11.1. Анализирует действующие правовые нор-
мы, обеспечивающие противодействие коррупции в 
профессиональной деятельности,, способы профи-
лактики коррупции и ответственность за коррупци-
онные правонарушения; 

УК-11.2. Формулирует гражданскую позицию нетер-
пимого отношения к коррупционному поведению; 

УК-11.3.Соблюдает правила общественного взаимо-
действия на основе нетерпимого отношения к кор-
рупции; 

УК-11.4. Организует свою профессиональную дея-
тельность, исключая любые коррупционные прояв-
ления. 

 
3.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Таблица 2 – Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование ка-
тегории (группы) обще-

профессиональных компе-
тенций 

Код и наименование обще-
профессиональной компетенции вы-

пускника 

Код и наименование индикаторов достижений обще-
профессиональных компетенций   

Естественно-
научная подготовка 

ОПК-1. 
Способен изучать, анализировать, ис-

пользовать механизмы химических ре-
акций, происходящих в технологиче-
ских процессах и окружающем мире, 
основываясь на знаниях о строении 
вещества, природе химической связи и 
свойствах различных классов химиче-
ских элементов, соединений, веществ и 
материалов 

ОПК-1.1 
Знает основные сведения о  механизмах химических 

реакций, строении вещества, природе химической связи 
и свойствах различных классов химических элементов, 
соединений, веществ и материалов.  

ОПК-1.2 
Способен анализировать и использовать сведения о 

механизмах химических реакций, строении вещества, 
природе химической связи и свойствах различных клас-
сов химических элементов, соединений, веществ и мате-
риалов в технологических процессах и окружающем 
мире 

ОПК-1.3 
Владеет навыками проведения  химического анализа; 

использованием справочной химической литературы; 
методами проведения химических реакций и процессов 

Профессиональная 
методология 

ОПК-2 
Способен использовать математиче-

ские, физические, физико-химические, 

ОПК-2.1 
Знает современные математические и физико-

химические методы для решения задач профессиональ-



химические методы для решения задач 
профессиональной деятельности 

ной деятельности 
ОПК-2.2 
Владеет и использует современные методы и базы 

данных для решения задач профессиональной деятель-
ности 

ОПК-2.3 
Применяет основные экспериментальные методы ис-

следования физико-химических свойств веществ, а так-
же теоретические законы естественнонаучных дисци-
плин к решению практических вопросов химической 
технологии. 

Адаптация к произ-
водственным условиям 

ОПК-3 

Способен осуществлять профессио-
нальную деятельность с учетом законо-
дательства Российской Федерации, в 
том числе в области экономики и эколо-
гии 

ОПК-3.1 
Знает законодательство Российской Федерации в об-

ласти экономики и способен осуществлять свою профес-
сиональную деятельность в рамках законодательства 

ОПК-3.2 
Знает законодательство Российской Федерации в об-

ласти экологии и способен осуществлять свою профес-
сиональную деятельность в рамках действующего зако-
нодательства 

ОПК-3.3 
Знает законодательство Российской Федерации в об-

ласти трудового права и способен осуществлять свою 
профессиональную деятельность в рамках действующе-
го законодательства 

Инженерная и тех-
нологическая подготовка 

ОПК-4 
Способен обеспечивать проведение 
технологического процесса, использо-
вать технические средства для контроля 
параметров технологического процесса, 
свойств сырья и готовой продукции, 
осуществлять изменение параметров 
технологического процесса при измене-
нии свойств сырья 

ОПК-4.1 
Способен обеспечивать проведение типовых технологи-
ческих процессов и использовать технические средства 
для контроля параметров технологического процесса 
ОПК-4.2 
Способен осуществлять изменение параметров техноло-
гического процесса при изменении свойств сырья для 
обеспечения заданных параметров готовой продукции 
ОПК-4.3 
Способен определять и рассчитывать основные показа-
тели  технологического процесса, определять техниче-
ские параметры и их влияние на технологический про-
цесс 

Научные исследо-
вания и разработки 

ОПК-5 
Способен осуществлять эксперимен-
тальные исследования и испытания по 
заданной методике, проводить наблю-
дения и измерения с учетом требований 
техники безопасности, обрабатывать и 
интерпретировать экспериментальные 
данные 

ОПК-5.1 
Способен осуществлять экспериментальные исследова-
ния и испытания по заданной методике, собирать и ана-
лизировать литературные данные 
ОПК-5.2 
Способен проводить наблюдения и измерения с учетом 
требований техники безопасности 
ОПК-5.3 
Способен обрабатывать и интерпретировать эксперимен-
тальные данные, готовить отчеты по выполненной иссле-
довательской работе 

Информационно-
коммуникационные 
технологии для профес-
сиональной деятельно-
сти 

ОПК-6. Способен понимать принципы 
работы современных информационных 
технологий и использовать их для ре-
шения задач профессиональной дея-
тельности  

ОПК-6.1. Знает процессы, методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, представления, распростране-
ния информации и способы осуществления таких 
процессов и методов 

ОПК-6.2. Знает современные программно-
технические платформы и программные средства, в 
том числе отечественного производства, используе-
мые лдя решения задач профессиональной деятельно-
сти и принципы их работы 



ОПК-6.3. Умеет выбирать современные информаци-
онно-коммуникационные и интеллектуальные техно-
логии, программно-технические платформы и про-
граммные средства, в том числе отечественного про-
изводства для решения задач профессиональной дея-
тельности 

ОПК-6.4. Умеет анализировать профессиональные 
задачи, выбирать и использовать ИТ решения  

ОПК-6.5. Владеет навыками применения современ-
ных информационно-коммуникационных и интеллек-
туальных технологий, программно-технических плат-
форм и программных средств, в том числе отече-
ственного производства для решения задач професси-
ональной деятельности 

 
3.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Профессиональные компетенции определены Институтом самостоятельно на основе профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (см. таблица 1) и на основе анализа 
требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения опыта 
работы. 

 



Таблица 3 – Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Задача 

профессиональной 
деятельности 

Объект или область 
знания 

Код и наименование 
профессиональной 
компетенции (ПК) 

Код и наименование индикатора достижения профессио-
нальной 

компетенции (ИПК) 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта 
и т.д.) 

 
Тип задач профессиональной деятельности: 

Технологический тип задач 
Обеспечение и кон-
троль работы техноло-
гических объектов и 
структурных подраз-
делений 

 

Оборудование, техно-
логические процессы и 
промышленные систе-
мы получения веществ, 
материалов. Методы и 
средства диагностики и 
контроля технического 
состояния технологи-
ческого оборудования 
 

ПК-1 
Способен осуществлять контроль 
соблюдения технологических 
параметров в пределах, утвер-
жденных технологическим ре-
гламентом, принимать меры по 
устранению причин, вызываю-
щих отклонение от норм техно-
логического регламента, обеспе-
чивать подготовку технологиче-
ского оборудования к проверке и 
ремонту. 
 
 

ПК-1.1 
Способен настраивать и проводить проверку оборудова-
ния. 
ПК-1.2 
Способен проверять техническое состояние, проводить 
профилактические осмотры и обслуживание оборудова-
ния, включая подготовку к ремонтам. 
ПК-1.3 
Демонстрирует готовность к освоению нового оборудова-
ния и его эксплуатации. 
ПК-1.4 
Способен анализировать техническую документацию, 
проводить основные инженерные расчеты для подбора 
оборудования в соответствии с технологическими регла-
ментами и масштабом производства. 
ПК-1.5 
Способен выявлять и устранять отклонения от регламент-
ных режимов работы основного технологического обору-
дования. 
ПК-1.6 
Готов использовать нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации выпускаемой продукции, 
применять элементы экологического анализа в практиче-
ской работе. 

ПС «Специалист по 
химической переработ-
ке нефти и газа», код 
19.002, утвержденный 
приказом Министер-
ства труда и социаль-
ной защиты Россий-
ской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в 
ред. Приказа Минтруда 
России от 12.12.2016 г. 
№ 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, предъ-
являемым к выпускни-
кам на рынке труда 
 

Управление техноло-
гическими процессами 
промышленного про-
изводства  

Оборудование, техно-
логические процессы и 
промышленные систе-
мы получения веществ, 
материалов. Методы и 
средства диагностики и 
контроля технического 
состояния технологи-
ческого оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать техниче-
ские решения при разработке 
технологических процессов, их 
проведения в рамках регламен-
тов, выявлять и устранять откло-
нения, выбирать технические 
средства для измерения базовых 
параметров техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом экологиче-
ских аспектов. 

ПК-2.1 
Способен осуществлять технологический процесс в соот-
ветствии с регламентом, использовать современные тех-
нические средства для измерения и управления основны-
ми параметрами технологических процессов, определения 
практически важных свойств сырья и продукции. 
ПК-2.2 
Способен обосновывать и принимать технические реше-
ния при выборе технологических операций в ходе разра-
ботки технологических процессов, учитывать экологиче-
ские последствия применения конкретных технологий и 
технических средств. 
ПК-2.3 

ПС «Специалист по 
химической переработ-
ке нефти и газа», код 
19.002, утвержденный 
приказом Министер-
ства труда и социаль-
ной защиты Россий-
ской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в 
ред. Приказа Минтруда 
России от 12.12.2016 г. 
№ 727н)  
 



Способен выявлять и устранять отклонения от регламент-
ных параметров технологического процесса. 
ПК-2.4 
Способен проводить анализ материалов на стадиях вход-
ного, текущего технологического и заключительного кон-
троля и осуществлять оценку получаемых результатов. 

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, предъ-
являемым к выпускни-
кам на рынке труда 

Контроль соблюдения 
технологической дис-
циплины 

Нормативно-правовые 
акты в области охраны 
труда, пожарной и про-
мышленной безопасно-
сти, электробезопасности 

ПК-3 
Способен использовать правила 
техники безопасности, производ-
ственной санитарии, промыш-
ленной безопасности и нормы 
охраны труда, измерять физиче-
ские, химические факторы и фак-
торы трудового процесса на ра-
бочих местах. 

ПК-3.1 
Способен использовать нормативные документы по во-
просам охраны труда, промышленной безопасности, про-
мышленной санитарии, пожарной и электробезопасности. 
ПК-3.2 
Способен измерять параметры производственного микро-
климата и оценивать уровни запыленности и загазованно-
сти, шума, вибрации, освещенности рабочих мест, тяже-
сти и напряженности трудового процесса. 
ПК-3.3 
Способен оказывать первую доврачебную помощь по-
страдавшим при авариях и чрезвычайных ситуациях, эф-
фективно использовать средства защиты от негативных 
воздействий, проводить качественный и количественный 
анализ и оценивание риска. 

ПС «Специалист по 
химической переработ-
ке нефти и газа», код 
19.002, утвержденный 
приказом Министер-
ства труда и социаль-
ной защиты Россий-
ской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в 
ред. Приказа Минтруда 
России от 12.12.2016 г. 
№ 727н)   
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, предъ-
являемым к выпускни-
кам на рынке труда 

Решение прикладных и 
технологических  задач с 
использованием средств 
автоматизации и компь-
ютерных технологий 

Средства автоматиза-
ции и управления тех-
нологическими процес-
сами 

ПК-4 
Готов применять цифровые ин-
формационные технологии для 
решения технологических задач в 
профессиональной области. 

ПК-4.1 
Демонстрирует готовность использовать профессиональ-
ные пакеты прикладных программ для технологических 
расчётов и проектирования. 
ПК-4.2 
Использует сетевые компьютерные технологии для полу-
чения информации в сфере своей профессиональной дея-
тельности. 
ПК-4.3 
Соблюдает основные требования информационной без-
опасности при решении профессиональных и прикладных 
задач. 
 
 
 

ПС «Специалист по 
химической переработ-
ке нефти и газа», код 
19.002, утвержденный 
приказом Министер-
ства труда и социаль-
ной защиты Россий-
ской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в 
ред. Приказа Минтруда 
России от 12.12.2016 г. 
№ 727н)   
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, предъ-
являемым к выпускни-
кам на рынке труда 

     

Научно-исследовательский тип задач 



Осуществление научно-
исследовательской дея-
тельности по решению 
прикладных задач хими-
ческой технологии 
 

Химические вещества, 
материалы, химические 
процессы и явления, ис-
точники профессиональ-
ной информации, анали-
тическое исследователь-
ское оборудование 

ПК-5 
Способен осуществлять проведение 
работ по обработке и анализу науч-
но-технической информации и ре-
зультатов исследований, выполнять 
эксперименты и оформлять резуль-
таты исследований и разработок, 
готовность осуществлять подготовку 
документации, проектов планов и 
программ проведения отдельных 
этапов работ 

ПК-5.1 
Способен 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 мо-
делирования, теоретического и экспериментального исследова-
ния. 
ПК-5.2 
Готов изучать научно-техническую информацию, отечествен-
ный и зарубежный опыт по тематике исследования, подготовку 
документации, проектов планов и программ проведения отдель-
ных этапов работ. 
ПК-5.3 
Готов использовать знание свойств химических элементов, со-
единений и материалов на их основе для решения задач профес-
сиональной деятельности. 
ПК-5.4 
Готов 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 преде-
лы компетентности конкретного направления. 

 
ПС «Специалист по хими-
ческой переработке нефти 
и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным ком-
петенциям, предъявляе-
мым к выпускникам на 
рынке труда 
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4. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Установление уровня подготовленности обучающегося по направлению  18.03.01 Химическая 
технология, направленность «Технология и переработка полимеров»,   к решению профессиональных задач 
в рамках требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
(уровень бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрирова-
но в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), 

2. Принятие решения о возможности присвоения выпускнику квалификации   «бакалавр  химиче-
ской технологии» (приказ Минобрнауки РА № 1061 от 12.09.2013 г) и выдаче ему диплома государственного 
образца о высшем образовании.  

3. Принятие адресных решений о целесообразности продолжения образования в магистратуре. 
4. Формирование рекомендаций по совершенствованию процесса подготовки выпускников по 

направлению  18.03.01 Химическая технология, направленность «Технология и переработка полимеров» в 
рамках требований ФГОС ВО 18.03.01 Химическая технология.  

 
5. ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
 Объем  программы  ГИА «подготовка к процедуре защиты и защита  выпускной квалификационной 

работы» составляет 216 акад.. часов или 6 зачетных единиц.  
Примерное распределение учебной нагрузки при подготовке выпускной квалификационной работы 

(ВКР) показано ниже: 
 

Вид учебной работы Форма обучения 
очная, 8 семестр заочная, 10 семестр 

Контактная работа с преподавателем всего, час 0,67 0,67 
в т.ч.   
контроль на ГЭК, час 0,67 0,5 
Самостоятельная работа всего, час 215,33 215,33 
в т.ч.   
теоретическая часть ВКР, часть 100 100 
расчетная или экспериментальная часть ВКР, час 100 100 
подготовка к защите и защита ВКР 15,33 15,33 
Итого, час 216 (6 з.е.) 216 (6 з.е.) 

 
 

6. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА  
 

6.1. Общие положения 
 

Государственная итоговая аттестация бакалавра включает подготовку к защите и защиту выпускной 
квалификационной работы (ВКР).   

ВКР – заключительный и важнейший этап учебного процесса, завершающий подготовку квалифи-
цированных дипломированных бакалавров.  

Подготовка ВКР преследует цели закрепления,  расширения теоретических знаний, развития и при-
обретения новых умений и навыков в конкретной основной или дополнительной области профессиональной 
деятельности будущего бакалавра, способствующих завершению формирования у него универсаль-
ных,общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач, в соответствии с вы-
бранным видом основной и дополнительной деятельности,  определённых ФГОС ВО, и отражать современ-
ные тенденции в области создания новых полимерных материалов и в области совершенствования извест-
ных методов переработки полимерных материалов.  

К выполнению ВКР  допускаются обучающиеся, завершившие теоретическое и практическое обу-
чение по ОПОП бакалавриата по направлению 18.03.01 – «Химическая технология». Основанием для допус-
ка к выполнению ВКР является  распоряжение по факультету  после защиты отчета по преддипломной прак-
тике.  
 ВКР выполняется в виде расчетной производственно-технологической работы или научно-
исследовательской работы, отвечающей требованиям ФГОС ВО  по направлению  подготовки 18.03.01 – 
«Химическая технология», с учетом направленности (профиля) «Технология и переработка полимеров»  и 
специфики соответствующих видов профессиональной деятельности бакалавра.   

Составными частями ВКР, выносимых на защиту, являются пояснительная записка и графическая 
часть. Пояснительная записка отражает все результаты теоретической производственно-технологической 
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деятельности выпускника или все результаты теоретической и экспериментальной научно-
исследовательской деятельности выпускника. Графическая часть ВКР отражает ее основные результаты. 

 ВКР может включать отдельные фрагменты материала, собранные обучающимся в период прохож-
дения преддипломной практики. ВКР могут основываться на обобщении  и развитии выполненных ранее 
курсовых работ и курсовых проектов. ВКР могут быть выполнены в развитии научных результатов, полу-
ченных в период прохождения практики «Научно-исследовательская работа». Однако во всех случаях ВКР 
должна представлять собой самостоятельную и логически завершенную работу, качество которой позволяет 
дать дифференцированную оценку квалификации выпускника и его потенциальной способности решать 
профессиональные задачи в будущем. 

Каждый обучающийся, выполняющий ВКР в виде научно-исследовательской работы, должен руко-
водствоваться не только целями аттестации, но и возможным ее представлением на конкурс Минобрнауки 
РФ по разделу «Химические науки, химическая технология и химическое машиностроение», на Всероссий-
ский конкурс УМНИК под эгидой ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере», возможной подготовки статьи или изобретения, возможным внедрением работы в про-
изводство. Обучающийся должен осознать, что его ВКР – это «не начало и конец», это только «начало».  

 
7.2. Тематика и руководитель выпускной квалификационной  работы  
 
Тематика ВКР 
 
Тематика ВКР должна отвечать основному (производственно-технологическому) или дополнитель-

ному (научно-исследовательскому) виду профессиональной деятельности выпускника в рамках профиля 
подготовки бакалавров «Технология и переработка полимеров». 

Тематика ВКР производственно-технологического вида деятельности будущих выпускников долж-
на иметь отношение к разработке технологического процесса получения конкретных изделий требуемого 
качества и отражать актуальные проблемы предприятий, на которых обучающиеся проходили преддиплом-
ную практику.  

Тематика ВКР научно-исследовательского вида деятельности будущих выпускников может касать-
ся:  

–расширения представлений о поведении полимерных материалов в условиях переработки;  
–расширения представлений о поведении полимерных материалов в нестандартных условиях экс-

плуатации;  
–физической модификации полимеров и материалов на их основе;  
–химической модификации полимеров;  
–физико-химической модификации полимеров;  
–решения комплекса вопросов, связанного с созданием новых полимеров и полимерных материа-

лов.  
Тематика ВКР с указанием обучающихся (исполнителей) и их руководителей (преподавателей) 

формируется в установленные  сроки и утверждается приказом по институту.  
До издания соответствующего приказа по институту тематика ВКР с указанием их руководителей 

представляется обучающимся на выбор. Обучающийся обязан выбрать одну из предложенных тем ВКР или 
предложить свою тему ВКР по профилю подготовки, обосновав целесообразность ее выполнения в личном 
письменном заявлении на имя заведующего кафедрой. В последнем случае предложение обучающегося рас-
сматривается на заседании кафедре и принимается решение (положительное или отрицательное), обязатель-
ное для обучающегося.   

 
Руководитель ВКР 
 
Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель из числа преподавателей, имеющих уче-

ную степень. При необходимости, могут быть назначены м консультанты по отдельным разделам ВКР. 
 

Для ВКР, выполняемых вне института, например, на месте будущей работы обучающегося, порядок 
утверждения тематики следующий. Обучающийся по своей инициативе или при участии преподавателя 
профиля подготовки «Технология и переработка полимеров» заблаговременно выясняют возможные темы 
ВКР и согласовывают их с руководителем ОПОП. Далее руководство предприятия официально предлагает 
руководству НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева сформулированное название ВКР, развернутое содержание за-
дания на выполнение ВКР, фамилию, имя и отчество соруководителя от предприятия  из числа наиболее 
опытных дипломированных специалистов (с указанием занимаемой должности, номера диплома об оконча-
нии вуза и даты его выдачи) сообщаются предприятием институту (филиалу). Руководитель ОПОП выносит 
заключение о соответствии темы ВКР направлению подготовки и дает или не дает согласие на ее выполне-
ние. Предприятию сообщается об этом. Согласование темы ВКР и кандидатуры соруководителя от предпри-
ятия должно быть завершено до утверждения тем ВКР  в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева.  
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  Изменение или уточнение темы ВКР или замена руководителя ВКР, в случае обоснованной необхо-
димости, вносится  деканом факультета в форме проекта изменения приказа. 

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ:  
 

–Исследование влияния кратности переработки полипропилена PP H030 GP методом литья под дав-
лением на его свойства;  

–Свойства смесей акрилонитрилбутадиенстирольных сополимеров с полиамидом;  
–Пластификация блок-сополимера стирол-бутадиен-стирол ДСТ-30Р-01 индустриальными маслами;  
–Разработка компаунда подводного нанесения на вертикальные металлические поверхности;  
–Организация производства профильно-погонажных изделий в ОАО «Пластик» г. Узловая;  
–Организация производства резиновых технических изделий в АО «Тульский завод резиновых тех-

нических изделий»;  
–Организация производства боксов для упаковки дисков DVD в ООО «Литэкс»;  

 
7.3 Содержание, объем и оформление выпускной квалификационной работы 

 
Содержание выпускной  квалификационной  работы 
 

Содержание ВКР производственно-технологического вида профессиональной деятельности будущих 
выпускников, структурированное по разделам: 

 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела Содержание раздела 

1. Введение 
(не нумеруется) 

Кратко роль полимерных материалов в современном мире. Практическая 
значимость изделий, определенных к производству и формулирование цели 
ВКР.Обоснование места размещения будущего производства (1-2 с.). 

2. Характеристика готовой 
продукции 

Назначение, чертежи (эскизы), масса, цвет и т.д., условия эксплуатации, ГОСТ, ТУ. 
Особенности свойств готовой продукции (при наличии) (3-5 с.). 

3. Выбор исходного сырья 
Обоснование выбора конкретных марок полимерного сырья. Техническая 
характеристика сырья в рамках требований соответствующих нормативно-
технических документов (ГОСТ, ТУ). Особенности свойств сырья (2-3 с.). 

4 

Физико-химические 
основы  выбранного 
способа производства 
изделий 

Обоснование выбора метода производства изделий. Сущность процесса, физические 
и химические процессы на пути трансформации исходного сырья в конечное 
изделие. Общие сведения о конструкции и принципе работы применяемого при 
этом основного технологического оборудования. Особенности конструкции рабочих 
органов  оборудования (шнеков, роторов и т.д.). Общие сведения о конструкции и 
принципе работы применяемой при этом технологической оснастки (экструзионных 
головок, литьевых форм, пресс-форм и т.д.) (8-10 с.). 

5 
Общая технологическая 
схема производства го-
товой продукции 

Разработка общей технологической схемы производства готовой продукции с 
указанием реализуемых стадий. 

5.1 

Доставка, разгрузка, 
складирование, внутри-
заводское и внутрицехо-
вое транспортирование 
сырья 

Выбор и обоснование выбора способов доставки, разгрузки сырья, складирования 
(правила складирования), транспортирования сырья в пределах предприятия и цеха 
(участка). Выбор и обоснование выбора применяемого при этом оборудования и его 
краткая характеристика (1-2 с). 

5,2 Входной контроль каче-
ства сырья 

Значимость стадии входного контроля качества исходного сырья для нормального 
функционирования производства. Выбор и обоснование выбора контролируемых 
показателей качества сырья. Технические средства, используемые для измерения 
основных характеристик сырья. Нормативно-техническая документация, использу-
емая на стадии входного контроля качества сырья. Основные этапы входного кон-
троля качества сырья. Правила обора проб. Краткое описание методик, используе-
мых на стадии входного контроля качества сырья (5-7 с.). 

5.3 Подготовка сырья 

Назначение стадии. Обоснование наличия данной стадии с технологических и 
экономических позиций. Применяемое при этом оборудование, его конструкция и 
принцип работы, техническая характеристика. Обоснование выбора оборудования. 
Технологические параметры отдельных технологических процессов (сушки, 
дробления и т.д.), их обоснование. Технические средства, используемые для 
измерения основных параметров процессов сушки и т.д. (2-3 с.). 

5.4 Формование изделий 

Перечень задействованного основного и, возможно, вспомогательного 
оборудования, оснастки. Технологические параметры процесса, их обоснование и 
регламентирование (разработка технологических карт). Технические средства, 
используемые для измерения технологических параметров производства. Текущий 
контроль качества готовой продукции.  Технологические параметры процесса 
формования изделий и их влияние на качество конечной продукции. Виды брака в 
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производстве типовой продукции, его причины и способы устранения (3-5 с.). 

5.5 Контроль качества 
готовой продукции 

Значимость стадии контроля качества готовой продукции в плане ее последующей 
эксплуатации у потребителя. Показатели качества конечной продукции, регламен-
тируемые нормативно-технической документацией. Технические средства, исполь-
зуемые при итоговом контроле качества продукции. Правила обора проб. Методы 
оценки качества готовой продукции (1-2 с.). 

5.6 
Упаковка продукции, 
складирование и 
транспортирование 

Виды возможной упаковки готовой продукции, правила ее складирования и транс-
портирования (1 с.). 

6 
Выбор основного 
технологического 
оборудования 

Выбор оборудования и его проверочный расчет. Расчет количества основного обо-
рудования с учетом заданной мощности производства,  имеющейся оснастки, вы-
бранного режима работы и регламентируемых потерь рабочего времени. Техниче-
ская характеристика выбранного оборудования. Мероприятия по обслуживанию и 
ремонту основного и вспомогательного оборудования (10-13 с.). 

7 Технологическая 
оснастка 

Назначение, классификационные признаки, конструкция (эскизы, чертежи, по воз-
можности), достоинства и недостатки. Проверочный расчет оснастки. Монтаж-
демонтаж оснастки. Мероприятия по обслуживанию и ремонту оснастки (5-8 с.). 

8 Материальные расчеты Расчет потребности в сырье, электроэнергии, воде (3-5 с.). 

9 Компоновочные 
решения Расчет требуемых производственных площадей, размещение оборудования (2-4 с.). 

9 
Правила безопасности. 
Охрана окружающей 
среды. 

Общие правила безопасного пребывания на предприятии. План ликвидации  
возможных аварий. Способы эвакуации персонала в чрезвычайных ситуациях. 
Правила безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования. 
Правила пожарной безопасности и производственной санитарии. Реализуемые  
нормы охраны труда. Индивидуальные средства защиты. (4-6 с.). 

10 Организация производ-
ства 

Обоснование организационной структуры производства (предприятия). Штаты цеха. 
Должностные обязанности сотрудников, имеющих прямое отношение к стадиям 
входного контроля качества сырья, подготовки сырья, формования изделий (изде-
лия), контроля качества готовой продукции и стадии переработки отходов. График 
сменности. Системы оплаты труда (4-6 с.). 

11 Пути снижения себесто-
имости продукции Видение автора ВКР (0,5 с.). 

12 Выводы Формулирование выводов  (1 с.). 

13 Список использованных 
источников Представление списка использованных источников (1-2 с.). 

14 Приложение(я) При необходимости 
 

Указанные в таблице разделы ВКР производственно-технологического вида являются и основными 
задачами, решаемыми выпускником при ее подготовке. 
 

Содержание ВКР научно-исследовательского вида профессиональной деятельности будущих выпуск-
ников, структурированное по разделам: 

 
№ 
п/п 

Наименование раз-
дела Содержание раздела 

1. Введение  
(не нумеруется) 

Кратко роль полимерных материалов в современном мире. Практическая 
значимость конкретного вида полимерных материалов (материала), их недостатки. 
Формулирование цели ВКР (1-2 с.). 

2. Литературный обзор Обзор научно-технической информации по теме ВКР (теме НИР). Краткие выводы 
(10-15 с.). 

3 Объекты и методы 
исследований  

3.1 Объекты исследований Техническая характеристика основных объектов исследования. Характеристика 
используемых других компонентов, краткое обоснование их выбора (2-4 с.) 

3.2 Методы исследований Описание выбранных методов исследований. Обоснование выбора (5-8 с.). 

4 Результаты и их 
обсуждение Описание результатов исследований и их обсуждение (25-30 с.). 

5 Выводы Формулирование выводов (1 с.). 

6 Список использованных 
источников Представление списка использованных источников (3-5 с.) 

7 Приложение(я) При необходимости 
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Указанные в таблице разделы ВКР научно-исследовательского вида являются и основными задача-
ми, решаемыми выпускником при ее подготовке.  

Выполнению ВКР предшествует выдача обучающемуся соответствующего задания на ее выполне-
ние. Задание на выполнение ВКР конкретизирует содержание ее разделов, графической части и план ее под-
готовки.  

Ознакомившись с содержанием ВКР, выпускник разрабатывает  план работы с указанием разделов 
ВКР и сроков их подготовки. План работы согласовывается с руководителем ВКР. 

Содержание задания на выполнение ВКР регламентируется СТО НИ РХТУ-2014. Студенческие 
текстовые документы. Общие требования к содержанию, оформлению и хранению /Составители: А.А. 
Алексеев, В.И. Журавлев, Е.А. Коробко. – Новомосковск: ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Ново-
московский ин-т (филиал), 2015.- 82 с.  

 
Объем выпускной квалификационной работы 
 
Объем ВКР производственно-технологического вида 60-80 с., графическая часть 3-4 листа формата 

А1. 
Объем ВКР научно-исследовательского вида 50-70 с., графическая часть презентационная (10-15 

слайдов).  
 
Оформление выпускной квалификационной работы  
 
Оформление ВКР регламентируется СТО НИ РХТУ-2014. Студенческие текстовые документы. Об-

щие требования к содержанию, оформлению и хранению /Составители: А.А. Алексеев, В.И. Журавлев, Е.А. 
Коробко. – Новомосковск: ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский ин-т (филиал), 2015.- 
82 с.  

Графическая часть ВКР может не оформляться в полном соответствии с требованиями ЕСКД и 
ЕСПД. 

 
6.4. Порядок  выполнения выпускной квалификационной работы и контроль  
 
Выпускник самостоятельно работает над ВКР в рамках утвержденного плана. 

В начале работы над ВКР руководитель должен оказать студенту помощь в составлении календарного 
графика работы с указанием очередности, сроков выполнения и трудоемкости отдельных ее этапов. 

В процессе выполнения ВКР руководитель работы оказывает обучающемуся помощь в проработке 
отдельных ее разделов в форме устных рекомендаций, осуществляет текущий контроль за ходом ее выпол-
нения. Расписание консультаций должно быть вывешено на кафедре. 

Если студент выполняет ВКР  на производстве (вне института), то соруководитель работы от пред-
приятия должен регулярно извещать соруководителя работы от института о текущей ситуации письменно 
или по телефону о состоянии работы. Соруководитель от института, в свою очередь, должен регулярно ин-
тересоваться ходом выполнения ВКР, приезжая на предприятие или приглашая студента на собеседование в 
институт.  

На заседаниях кафедры  регулярно заслушиваются доклады руководителей ВКР о ходе работы сту-
дентов.  

Осуществляют контроль за ходом выполнения ВКР и деканы. Обсуждению текущего положения с 
выполнением ВКР посвящается одно из заседаний Совета химико-технологического факультета.  

Обсуждаются на Совете химико-технологического факультета и итоги ГИА, желательно в присут-
ствии председателей ГЭК. Намечаются мероприятия по устранению выявленных недостатков.  

Студент, не выполнивший по неуважительной причине ВКР в установленный для него срок, отчисля-
ется из ВУЗа за неуспеваемость, ему выдается академическая справка установленного образца об окончании 
института и предоставляется право защиты работы в течение двух лет после окончания теоретического кур-
са обучения (с последующей выдачей диплома о высшем образовании). 

При наличии уважительной причины декан инициирует процедуру  дополнительной подготовки и за-
щиты ВКР. Продление срока обучения разрешается не более чем на один год. 

 
6.5. Порядок допуска выпускной квалификационной работы к защите  

  
Общие сведения 

ВКР может быть допущена к защите при наличии следующих документов: распоряжения  деканата 
о допуске к ГИА 

1)  пояснительной записки к ВКР, подписанной автором, руководителем,  нормоконтролером, зав. 
кафедрой; 

2) графического (иллюстрационного) материала и/или презентации; 
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3) отзыва руководителя выпускной квалификационной работы (форма отзыва руководителя приведена в 
приложении); 

4) справки из деканата факультета о выполнении студентом учебного плана и оценках, полученных 
за весь период обучения; 

5) справке о соответствии требованиям по уровню заимствования; 
6) зачетной книжки. 

 
Проверка выпускной квалификационной работы на уровень заимствования 
 

Законченная ВКР, проверенная и подписанная руководителем, представляется  на  нормоконтроль. 
Далее выпускающая кафедра инициирует процедуру проверки ВКР на уровень заимствований. 

Проверка текстов ВКР обучающихся на уникальность осуществляется в целях повышения контроля 
степени самостоятельности выполнения обучающимися работ, а также соблюдения ими прав интеллекту-
альной собственности граждан и юридических лиц.  

Тексты ВКР, содержащих сведения, составляющих государственную тайну или представляющие 
коммерческий интерес, не подлежат проверке на объем заимствований. Руководитель ВКР и/или заинтере-
сованные лица должны в этом случае предоставить заведующему кафедрой соответствующее обоснование.  

Проверка текстов ВКР обучающихся на уникальность осуществляется с использованием сервиса 
«Антиплагиат РХТУ», размещенного на сайте Университета.  

Проверка ВКР обучающихся, за исключением ВКР, содержащих сведения, составляющих государ-
ственную тайну, с использованием сервиса «Антиплагиат РХТУ» является обязательной.  

Руководитель ВКР обязан предупредить обучающегося о проверке работы на наличие плагиата, до-
пустимых пределах заимствований и о необходимости самостоятельной проверки текста ВКР до сдачи ее на 
кафедру.  

При предоставлении подготовленной ВКР на кафедру обучающийся заполняет «Согласие на раз-
мещение текста выпускной квалификационной работы обучающегося в электронно-библиотечной системе 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева», в котором фиксируется информация о его ознакомлении с фактом провер-
ки указанной работы с использованием сервиса «Антиплагиат РХТУ», результатами экспертизы и возмож-
ными санкциями, которые последуют при обнаружении плагиата. Обучающийся также дает согласие на 
размещение своей ВКР в сети Интернет и использование всей работы или ее части по усмотрению Институ-
та.  

Обучающийся представляет секретарю ГЭК, вместе с окончательным вариантом ВКР, её электрон-
ную версию (возможные форматы: doc, rtf, txt, pdf) для проверки с использованием сервиса «Антиплагиат 
РХТУ» не позднее, чем за 7 дней до даты защиты.  

Секретарь ГЭК в течение 1 суток направляет файл на проверку.  
Справка (отчет) о уровне заимствований, получаемая секретарем ГЭК, передается им в течение 1 

суток заведующему кафедрой, руководителю ОПОП, руководителю ВКР и обучающемуся.  
Если ВКР содержит оригинального текста по программе высшего образования (бакалавриата) не 

менее 65%, то справка прилагается к документам и передается в ГЭК до начала ее работы.  
Если ВКР содержит оригинального текста менее чем указано выше, то ВКР должна быть возвраще-

на обучающемуся на доработку и пройти повторную проверку не позднее, чем за 5 календарных дней со дня 
ее возврата.  

Если после повторной проверки сервисом «Антиплагиат РХТУ» уровень заимствования превышает 
пороговое значение, то ВКР и справка (отчет) об уровне заимствований рассматриваются комиссией. Ко-
миссию формирует зав. кафедрой под своим руководством в составе руководителя ВКР, руководителя ООП 
и не менее 1 специалиста (эксперта) в данной области – члена ГЭК, которая рассматривает справку и содер-
жание ВКР и составляют справку, в которой указываются возможные пути доработки ВКР.  

Если после третьей (окончательной) проверки ВКР содержит оригинального текста менее чем ука-
зано выше, то она не допускается к защите решением заседания кафедры, а обучающийся отчисляется из 
Института как не выполнивший обязанности по добросовестному освоению образовательной программы. 
Решение принимается открытым голосованием на заседании кафедры. Решение является принятым, если за 
него проголосовало более половины ППС кафедры.  

Если после окончательной проверки с использованием сервиса «Антиплагиат РХТУ» ВКР содержит 
оригинального текста больше, чем указано выше, то она может быть допущена к защите.  

Заведующий кафедрой, ознакомившись с выпускной квалификационной работой и результатами ее 
проверки на уровень заимствований, ставит свою подпись на титульном листе пояснительной записки и ли-
стах графического материала.  

При получении всех подписей на титульном листе пояснительной записки ВКР  руководитель орга-
низует и проводит предварительную защиту ВКР. 

 
 
Некоторые моменты 
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Электронная версия ВКР, допущенной к защите, с сопроводительным документом передается в биб-
лиотеку Института секретарем ГЭК.  

Электронные копии ВКР не позднее 3 дней после защиты размещаются в ЭБС Института.  
Обучающийся несёт ответственность за соответствие текста защищаемой ВКР содержанию электрон-

ной версии ВКР, переданной руководителю.  
Секретарь ГЭК несёт ответственность за проведение проверки ВКР с использованием сервиса «Ан-

типлагиат РХТУ», а также за своевременную передачу электронной версии ВКР в библиотеку Института.  
Зав. библиотекой несет ответственность за своевременное размещение ВКР в ЭБС Института и каче-

ство размещаемых файлов электронной версии ВКР, доступ лиц к текстам выпускных квалификационных 
работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
7. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 
7.1. Государственная экзаменационная комиссия 
 
Защита ВКР происходит перед государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), организуемой 

по образовательной программе направления подготовки 18.03.01 Химическая технология, направленность 
(профиль) «Технология и переработка полимеров».  

ГЭК возглавляет Председатель, организующий работу ГЭК и обеспечивающий единство требова-
ний, предъявляемых к выпускникам.  

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в НИ  РХТУ им. Д.И. Менделеева из числа док-
торов наук, профессоров или ведущих специалистов – представителей работодателей. 
  

Членами ГЭК являются ведущие преподавателя профиля  подготовки «Технология и переработка 
полимеров» и авторитетные специалисты профильных предприятий, учреждений и организаций – представи-
телей работодателей. Доля таких специалистов должна быть не менее 50% от числа членов ГЭК. В состав ГЭК 
могут входить ведущие преподаватели и сотрудники других вузов. Состав ГЭК утверждается приказом рек-
тора вуза.  

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом  директором Института назна-
чается секретарь из числа профессорско-преподавательского состава, административных или научных ра-
ботников института, которые не являются членами комиссий. Секретарь организует ведение ГЭК и прини-
мает документацию ГЭК, ведет  протоколы заседаний ГЭК. 

Функции ГЭК определяются целями Государственной итоговой аттестации. 
 

7.2. Процедура защиты выпускных квалификационных работ  
 
Защита ВКР происходит на открытом (публичном) заседании ГЭК с участием Председателя и не 

менее двух третей состава ГЭК.  
Защита ВКР происходит в следующей последовательности: 
1) Председатель ГЭК объявляет фамилию, имя, отчество бакалавра-выпускника, согласно их  списка 

на данный день защиты, зачитывает тему выпускной квалификационной работы, согласно приказу по ин-
ституту;  

2) бакалавр-выпускник докладывает результаты выполненной выпускной квалификационной рабо-
ты в течение не более 10 минут;  

3) члены ГЭК задают выпускнику вопросы по теме ВКР и вопросы для оценки уровня сформиро-
ванности отдельных компетенций, согласно видам  профессиональной деятельности. Примерный перечень 
вопросов, на которые защищающий ВКР должен дать развернутый  ответ, приведен в Приложении;  

4) бакалавр-выпускник отвечает на заданные вопросы;  
5) секретарь ГЭК зачитывает отзыв руководителя о работе выпускника над ВКР;  
6) Председатель предоставляет заключительное слово выпускнику (замечания по организации ГИА 

в целом и работы ГЭК в частности, ответы на замечания руководителя, благодарности). 
После окончания защиты ВКР, назначенных на текущий день, проводится закрытое заседание ГЭК 

при обязательном присутствии председателя комиссии и оформляется протокол заседания ГЭК.  
В протоколах ГЭК по каждому выпускнику указывается:  
А) оценка ВКР («отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  
Оценка выставляется с учетом уровня сформированности  всех компетенций, осваиваемых в ОПОП, 

уровня теоретической и практической подготовки бакалавра-выпускника, качества выполнения, оформления 
и защиты работы.  

Оценка определяется открытым голосованием членов ГЭК. При равенстве голосов голос председа-
теля является решающим.  

Б) решение ГЭК о присвоении выпускнику присваивается квалификация «Бакалавр химической 
технологии». 
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В) решение ГЭК о выдаче выпускнику диплома «с отличием».  
Диплом с отличием выдается выпускнику, защитившему ВКР с оценкой «отлично», имеющему 

оценки «отлично» по не менее 75% дисциплин учебного плана и оценки «хорошо» по остальным дисципли-
нам. 

Г) адресное решение ГЭК о рекомендации ВКР к внедрению.  
Д) адресное решение ГЭК о рекомендации выпускника для поступления в магистратуру.  
Е) замечания  и недостатки в плане в теоретической и практической подготовке обучающихся.  
После оформления протоколов результаты защит объявляются выпускникам председателем ГЭК в 

торжественной обстановке (пункты А-Д).          
 

Другие моменты  
 После защиты все работы с материалами и документами передаются в архив Института. 
 Выпускнику, успешно прошедшему ГИА, Диплом о присвоении квалификации «Бакалавр химиче-
ской технологии» и приложение к нему  выдаются Учебной частью Новомосковского института РХТУ им. 
Д.И. Менделеева  после оформления всех требуемых (в установленном порядке) документов, но не позднее 
8 дней после  завершения срока работы ГЭК. 

Студент, получивший при защите выпускной квалификационной работы неудовлетворительную 
оценку, отчисляется из института с правом повторной защиты в течение трех лет после окончания института 
при представлении ходатайства и положительной характеристики с места работы и при условии, что он ра-
ботает по специальности. В этом случае ГЭК устанавливает, может ли студент представить ко вторичной 
защите ту же работу с соответствующей доработкой, определяемой комиссией, или же обязан разработать 
новую тему, которая должна быть установлена выпускающей кафедрой. 

В случае повторной неудовлетворительной защиты студенту выдается академическая справка уста-
новленного образца или диплом о неполном высшем образовании. 

Студентам, не защитившим выпускную квалификационную работу по уважительной причине, дирек-
тором института может быть удлинен срок обучения до следующего периода работы ГЭК.  

 
8 ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Состав апеляционной комиссии утверждается приказом директора, одновременно с формированием 

ГЭК.  
Обучающийся имеет право на апелляцию только по вопросам, связанным с процедурой  защиты 

ВКР. Апелляция подается в виде письменного заявления Председателю ГЭК не позднее следующего рабоче-
го дня после прохождения защиты ВКР. Апелляция рассматривается апеляционной комиссией в течение 
суток со дня её подачи. Решение апеляционной комиссии является окончательным. Повторная апелляция не 
принимается.    
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых 
представлений  о  технологии получения пластических масс,  их свойствах  и областях  
применения.  
 Задачи преподавания дисциплины: 
- ознакомление студентов с историей развития, современным состоянием и перспективами 
развития производства пластических масс в целом, так и наиболее важных их групп, 
- приобретение знаний об основных свойствах и областях применения наиболее важных классов 
полимеров и пластмасс на их основе.  
- приобретение знаний о технологиях получения пластических масс,  
- формирование умений и навыков получения пластических масс 
- приобретение и формирование навыков оценки эксплуатационных свойств  пластмасс. 



 
 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.01.01 Технология пластмасс реализуется в рамках части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.В  Модуль дисциплин профиля 
Технология и переработка полимеров. Является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Органическая химия, Физическая химия, 
Коллоидная химия, Общая химическая технология, Химические реакторы, Химия полимеров, 
Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Технология переработки 
полимеров. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и 
наименование ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения 

ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению 
прикладных задач 
химической 
технологии 
 

Химические 
вещества, 
материалы, 
химические 
процессы и 
явления, 
источники 
профессиональ
ной 
информации, 
аналитическое 
исследовательс
кое 
оборудование 

ПК-5 
Способен 
осуществлять 
проведение работ 
по обработке и 
анализу научно-
технической 
информации и 
результатов 
исследований, 
выполнять 
эксперименты  
и оформлять 
результаты 
исследований  
и разработок, 
готовность 
осуществлять 
подготовку 

 
  

   
 

  
 

ПК-5.3 
Готов использовать 
знание свойств 
химических элементов, 
соединений и 
материалов на их 
основе для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

 

 
ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда 
России от 12.12.2016 г. № 
727н)  

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и 
средства 
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологическог

  
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, 
выбирать 
технические средства 
для измерения 
базовых параметров 
техпроцесса, сырья, 

   
 

 

ПК-2.4 
Способен проводить 
анализ материалов н  
стадиях входного  
текущего 
технологического и 
заключительного 
контроля и 
осуществлять оценку 
получаемых 
результатов. 

ПС «Специалист по 
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 

   
 



 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
- сущность понятий «полимер» и «пластическая масса», состав и классификацию пластмасс 
- физико-химические основы получения наиболее важных типов полимеров  
- конкретные технологии промышленного производства наиболее важных типов пластмасс 
- методы определения основных технологических и эксплуатационных показателей  пластмасс  
Уметь: 
- теоретически обосновывать выбор конкретной технологии производства полимера и пластмассы 
на его основе  
- оценивать технологические и эксплуатационные свойства пластмасс 
Владеть: 
- навыками оценки свойств пластмасс 
- навыками получения и переработки пластических масс 
- навыками анализа технологических схем производства пластмасс 
 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Семест р _7_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в 
форме 
практической 

  
з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,88 32 
Контактная работа: 1,34 48,2 0,88 32 
Лекции 0,44 16 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 0,44 16 
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 0,44 16 
Самостоятельная работа: 0,66 23,8   
Проработка лекционного материала 0,22 8   
Подготовка к лабораторным  занятиям 0,17 6   
Подготовка к контрольным пунктам  0,27 9,8   
Форма (ы) контроля:  Зачет  

Контактная работа - промежуточная аттестация 
0,01 0,2  

 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Пра
к. 

зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работ

ы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. 
 

Тема 1. Введение 1,25 0,5 0,25 - 0,5 0,5 - - 0,5 

2.  Тема 2. Полимеризационные 
пластмассы Полиэтилен, 
полипропилен и другие 
полиолефины 

7,75 3,5 1,75 - 1,5 1,5 2 2 2,5 



3.  Тема 3 Полистирол и 
сополимера стирола 11 6 2 - 2 2 4 4 3 

4. 
 

Тема 4 Полимеры на основе 
хлорированных и 
фторированных непредельных 
углеводородов  

11 6 2 - 2 2 4 4 3 

5.  Тема 5 Полимеры на основе 
эфиров акриловой и 
метакриловой кислот. 
Пластмассы на основе 
виниловых эфиров 

4 1 1 - 1 1 - - 2 

6.  Тема 6 Пластмассы на основе 
простых полиэфиров 
Термоэластопласты 

3 1 1 - 1 1 - - 1 

7.  Тема 7 Поликонденсационные 
пластмассы 
Фенолформальдегидные 
олигомеры и пластмассы на их 
основе 

8,5 3,5 2 - 1,5 1,5 2 2 3 

8.  Тема 8 Аминоальдегидные 
олигомеры и пластмассы на их 
основе 

2,5 0,5 1 - 0,5 0,5 - - 1 

9.  Тема 9 Кремнийорганические 
полимеры и материалы на их 
основе 

6,5 3 1 - 1 1 2 2 2,5 

10.  Тема 10 Пластмассы на основе 
полиэфиров 4,6 1 2 - 1 1 - - 1,6 

11.  Тема 11 Пластмассы на основе 
полиамидов 4 2 1 - 2 2 - - 1 

12.  Тема 12 Полимеры, получаемые 
по реакции полиприсоединения и 
пластмассы на их основе.  
Другие типы пластмасс 

7,7 4 1 - 2 2 2 2 2,7 

13.  Промежуточная аттестация 
(зачет) 

  
 

0,2         

 ИТОГО 72 32 16 - 16 16 16 16 23,8 
 

 
6.2. Содержание разделов дисциплины  

 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение  
 

Роль пластмасс в современном мире. Динамика роста их объемов 
производства в нашей стране и за рубежом. Общая история возникновения и 
развития производств полимеров и пластических масс на их основе. Состав и 
классификация пластических масс. 

2 
Полимеризационные 
пластмассы Полиэтилен, 
полипропилен и другие 
полиолефины 

Классификация полимеров, синтезируемых по цепному механизму, и 
пластмасс на их основе. Общий обзор особенностей полимеризации. 

Полиэтилен: общие сведения, краткая историческая справка, способы 
получения ПЭ, исходное сырье. Общая характеристика свойств и областей 
применения полиэтиленов. Условное обозначение полиэтиленов. Физико-
химические основы получения полиэтилена высокого давления (ПЭВД) и 
полиэтилена низкого давления (ПЭНД). Технологическая схема получения 
ПЭВД и ПЭНД. Обзор технологии получения ПЭСД. 

 Полипропилен: общие сведения, свойства и области применения. 
Основы технологического процесса получения полипропилена на 
комплексных катализаторах Циглера-Натта.  

Сополимеры этилена: общие сведения, свойства, применение. 



3 

Полистирол и сополимера 
стирола 

Полистирол: общие сведения: историческая справка, исходное сырье, 
способы получения полистирола (ПС). Характерные свойства и области 
применения ПС. Сравнительная характеристика полистиролов, условное 
обозначение. Физико-химические основы получения блочного, 
суспензионного и эмульсионного полистирола. Технологические схемы их 
производства. 

Сополимеры стирола (САН, МС, МСН, САМ): общие сведения, 
свойства, применение. 

Ударопрочный ПС: общие сведения, свойства и применение УПС. 
Методы и физико-химические основы получения УПС. Структура УПС, 
технологическая схема получения. 

АБС-сополимеры: методы и физико-химические основы получения, 
структура. Технологическая схема процесса полимеризации в эмульсии 

4 

Полимеры на основе 
хлорированных и 
фторированных 
непредельных 

углеводородов. 
 

Поливинилхлорид и пластмассы на его основе. Поливинилхлорид 
(ПВХ): общие сведения, характеристика исходного сырья, способы 
получения, условное обозначение, свойства, применение. Физико-
химические основы процесса получения блочного, суспензионного и 
эмульсионного ПВХ. Технологические схемы их производства.  

Пластические массы на основе ПВХ. Производство ПВХ-пластикатов 
и производство винипласта. Сополимеры винилхлорида: общие сведения, 
свойства, применение. 

Полимеры на основе фторированных непредельных углеводородов. 
Политетрафторэтилен: общие сведения, физико-химические основы 
получения, свойства, применение. 

5 

Полимеры на основе 
эфиров акриловой и 
метакриловой кислот. 
Полимеры сложных и 
простых виниловых 
эфиров. 

Поли(мет)акрилаты. Историческая справка, характеристика исходного 
сырья. Физико-химические основы производства полиметилметакрилата. 
Технологическая схема производства органического стекла. Свойства и 
применение. Условное обозначение. 

Поливинилацетат (ПВА): общие сведения, сырье, научные основы 
синтеза ПВА. Свойства и области применения ПВА. 

6 
Пластмассы на основе 
простых полиэфиров. 
Термоэластопласты 
 

Полиформальдегид (полиметиленоксид): общие сведения, способы 
получения, исходное сырье, физико-химические основы производства, 
свойства и применение. Пентапласт: общие сведения, способы получения, 
свойства и применение. Термоэластопласты: общие сведения, способы 
получения, свойства, применение 

7 

Поликонденсационные 
пластмассы 
Фенолформальдегидные 
олигомеры и пластмассы 
на их основе 

 

Классификация поликонденсационных полимеров. Общий обзор 
особенностей их синтеза. 
Фенолформальдегидные олигомеры (ФФО). История развития производства 
фенолоформальдегидных олигомеров. Характеристика исходных реагентов. 
Особенности синтеза ФФО, технологические схемы производства 
новолачных и резольных олигомеров. Свойства и применение ФФО. 
Условное обозначение. Отверждение резольных и новолачных смол. 
 Фенопласты.   

8 
Аминоальдегидные 

олигомеры и пластмассы 
на их основе 

Аминоальдегидные олигомеры: общие сведения, сырье для получения, 
свойства и применение Физико-химические основы процесса производства 
мочевиноформальдегидных олигомеров (МФО). Отверждение МФО. 
Аминопласты.  

Меламиноформальдегидные олигомеры: общие сведения, физико-
химические основы получения, свойства и применение. Отверждение 
меламиноформальдегидных олигомеров. 

9 
Кремнийорганические 

полимеры и материалы на 
их основе 

Кремнийорганические полимеры: общие сведения,  историческая 
справка, исходное сырье, свойства и области применения. Особенности 
процессов синтеза полиорганосилоксанов. Пластические массы на основе 
кремнийорганических олигомеров: основные компоненты, методы 
получения, свойства и применение.  

10 Пластмассы на основе 
полиэфиров 

Гетероцепные сложные полиэфиры: общие сведения, историческая справка, 
классификация гетероцепных сложных полиэфиров. 

Полиэтилентерефталат: общие сведения, исходное сырье, физико-
химические основы процесса производства. Свойства и применение. 
Технологическая схема получения ПЭТФ. 

Поликарбонаты: общие сведения, исходное сырье, физико-химические 
основы процесса производства. Свойства и применение. Технологическая 
схема получения ПК. 

Полиарилаты и термореактивные сложные полиэфиры (алкидные и 
ненасыщенные полиэфиры): общие сведения, способы получения, свойства, 
применение. 



11 Пластмассы на основе 
полиамидов 

Полиамиды: общие сведения, методы получения. Условное 
обозначение. Свойства и применение. 

Поликапроамид (полиамид 6): сырье для получения, научные основы 
синтеза, технологическая схема производства ПА-6. 
Полигесаметиленадипамид (полиамид 66), полидодеканамид (полиамид 12). 
Общие сведения, физико-химические основы получения, свойства, 
применение. 

Ароматические полиамиды. Полифениленизофталамид (фенилон): 
физико-химические основы получения, свойства, применение. 

12 

Полимеры, 
получаемые по реакции 
полиприсоединения и 
пластмассы на их основе. 
Другие типы пластмасс. 

 

Эпоксидные олигомеры: общие сведения, сырье, научные основы синтеза. 
Отверждение эпоксидных олигомеров. Условное обозначение. 
Технологическая схема производства эпоксидных олигомеров. Эпоксидные 
компаунды.  
Полиуретаны: общие сведения, сырье, физико-химические основы 
производства. Свойства и применение ПУ. 

Пластические массы на основе химически модифицированных 
полимеров. Общие закономерности реакций химической модификации 
полимеров. Эфиры целлюлозы: общие сведения, научные основы полу-
чения, свойства. Пластические массы на основе простых и сложных эфиров 
целлюлозы. Технологическая схема процесса производства этролов. 
Свойства и применение этролов. 

 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

-№ В результате освоения дисциплины студент 
должен: 

Раздел  
1 

Раздел  
2 

Раздел  
3 

Раздел  
4 

Раздел  
5 

Раздел  
6 

Раздел  
7 

Раздел  
8 

Раздел  
9 

Раздел 
10 

Раздел 
11-12 

 Знать 

1 - сущность понятий «полимер» и 
«пластическая масса», состав и 
классификацию пластмасс  

+           

2 физико-химические основы получения 
наиболее важных типов полимеров 

 + + + + + + + + + + 

3 конкретные технологии промышленного 
производства наиболее важных типов 
пластмасс  

 + + + + + + + + + + 

4 методы оценки основных технологических и 
эксплуатационных показателей  пластмасс 

 + + + + + + + + + + 

Уметь: 
1 - теоретически обосновывать выбор 

конкретной технологии производства 
полимера и пластмассы на его основе 

 + + + + + + + + + + 

2 оценивать технологические и 
эксплуатационные свойства пластмасс 

 + + +   + + +  + 

Владеть: 
 
 
 

1 - навыками оценки свойств пластмасс  + + +   +  +  + 
2 - навыками получения и переработки 

пластических масс 
 + + +   +  +  + 

3 - навыками анализа технологических схем 
производства пластмасс 

 + + + + + + + + + + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

Раздел 
7 

Раздел 
8 

Раздел 
9 

Раздел 
10 

Раздел 
11 

Раздел 
12 

1 ПК-5 
Способен 
осуществлять 
проведение работ по 
обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований, 
выполнять 
эксперименты и 

 
 

  
  

 
 

 
 

   
 

 
  

 

ПК-5.3 
Готов использовать 
знание свойств 
химических элементов, 
соединений и 
материалов на их 
основе для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

 

+ + + + + + + + + + + + 

2 ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, выявлять 
и устранять 
отклонения, выбирать 
технические средства 
для измерения базовых 
параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических 
аспектов. 

ПК-2.4 
Способен проводить 
анализ материалов на 
стадиях входного, 
текущего 
технологического и 
заключительного 
контроля и 
осуществлять оценку 
получаемых 
результатов. 

 + + +   +  +   + 

 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
Темы практических занятий по дисциплине 

 

 
 

8.2. Лабораторные занятия  
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого 

в дисциплине «Технология пласт масс», позволяет освоить методы экспериментальных исследований, 
технику лабораторных работ. 

 
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Часы 

1 2 Сравнительная оценка свойств полиэтиленов.  2 
2 3 Получение ударопрочного полистирола механохимическим 

способом.  
4 

3. 4 Получение пластмасс на основе ПВХ. Оценка свойств 
полученных материалов 

4 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Темы практических занятий (семинаров) Часы 

1 1, 2 Основные понятия технологии пластмасс. Полиэтилен, полипропилен. 2 
2 3 Полистирол и сополимеры стирола 2 

3 4 Поливинилхлорид и пластмассы на его  
основе 2 

4 5,6 Полиметилметакрилат. Поливинилацетат 
Полиформальдегид. Термоэластопласты 2 

5 7-8 Фенолоформальдегидные олигомеры. Фенопласты. Аминоформальдегидные 
олигомеры. Аминопласты 2 

6 9,10 Кремнийорганические полимеры.  
Сложные полиэфиры 2 

7 11 Полиамиды. 2 
9 12 Эпоксидные олигомеры и пластмассы на их основе.  2 



5 7 Получение пресс порошков на основе 
фенолформальдегидных смол   

2 

6. 9 Получение полимерных материалов на основе 
кремнийорганических каучуков. Оценка свойств полученных 
материалов 

2 

7 12 Получение пластических масс на основе эпоксидных смол и  
оценка их свойств. 

2 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
-подготовку к устным опросам, контрольным работам по материалу лекционного курса, подготовку 

к лабораторным работам. 
 посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к сдаче зачета (7_ семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 
36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 
мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 

 



11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 
направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы 
дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 
сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 
темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 
своевременность сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
11.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач в области 
технологии пластмасс.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 



студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 6 лабораторных работ в рамках 
календарного плана занятий. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 
Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 
технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого 
халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлен протокол текущей работы, подготовка включает: название работы, цель работы, схему 
установки,  рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 
принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 
таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую 
тетрадь) или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 
в) имеется более двух  несданных ранее выполненных работ. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 



зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы, графики) выполняются 
карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 
компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. Должны присутствовать все проводимые 
расчеты и расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) приобрел ли студент знания, умения и навыки получения пластмасс?  
б) приобрел ли студент знания, умения и навыки определения свойств пластмасс? 
в) что получено (конкретный результат).  
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) оформления работы и выводов,  
в) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  

а также знаний: 
г) цели и порядка работы;  
д) назначения, конструкция и принципа работы используемого оборудования;  
е) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: 
за «допуск», «выполнение» и «защита» с указанием даты. 
 Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель 
предоставил допуск. 
2. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который 
проводил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого 
преподавателя на зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – 
руководитель ОПОП. 
3. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 
под руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 
Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По подготовке к лабораторному практикуму 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 

при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 6 лабораторных работ в 
рамках календарного плана занятий. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей 
лабораторной  работы:  название работы, цель работы, схема установки, рабочие формулы и формулы 



для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики 
заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал   или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 

в) отсутствует белый халат. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

4. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это 

не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
6. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы, графики) выполняются 
карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 
компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. Должны присутствовать все проводимые 
расчеты и расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) приобрел ли студент знания, умения и навыки получения пластмасс?  
б) приобрел ли студент знания, умения и навыки определения свойств пластмасс? 
в) что получено (конкретный результат).  
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) оформления работы и выводов,  
в) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  

а также знаний: 
г) цели и порядка работы;  
д) назначения, конструкция и принципа работы используемого оборудования;  
е) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 

преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата 
– точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 



социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченност
ь 

Технология полимерных материалов: учеб. пособие для вузов /А.Ф. Николаев, 
В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов и др. – Под ред. В.К. Крыжановского. – СПб.: 
Профессия, 2008. – 544 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Технические свойства полимерных материалов: Учеб.-справ. пособие / В.К. 
Крыжановский, В.В. Бурлов, А.Д. Паниматченко, Ю.В. Крыжановская. – 2-е 
изд., испр. и доп. – СПб.: Профессия, 2005. – 248 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др. Практикум по технологии 
переработки и испытаниям полимеров и композиционных материалов:учебное 
пособие – М.: Колосс, 2011. – 302 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Основы технологии переработки пластмасс: Учебник для вузов / С.В. Власов, 
Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев, А.В. Марков, И.Д. Симонов-Емельянов, П.В. 
Суриков, О.Б. Ушакова. – Под ред. В.Н. Кулезнёва и В.К. Гусева. – М.: Химия, 
2004. – 600 с 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Шах, В. Справочное руководство по испытаниям пластмасс и анализу причин 
их разрушения [Электронный ресурс] : справочное пособие / В. Шах ; пер. с 

ЭБС «Лань»  Режим 
доступа: Да 



англ. Малкина А.Я.. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2009. — 732 
с.  

https://e.lanbook.com/book
/4301  

Свойства пластических масс. Показатель текучести расплава термопластов. 
Усадка. Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», 
Новомосковский ин-т (филиал). Сост.: Алексеев А.А.,  Коробко Е.А., Алексеев 
А.А. мл., Чернышова В.Н., Алексеев П.А. Новомосковск, 2016.– 56 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Испытания на растяжение, изгиб, удар и 
теплостойкость. Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», 
Новомосковский институт (филиал). Сост.: Алексеев А.А., Коробко Е.А..  
Новомосковск, 2021. – 80 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 Алексеев А.А., Коробко Е.А., Чернышова В.Н., Алексеев А.А.мл. 
Фенолоформальдегидные олигомеры. Синтез, производство, свойства, 
применение: Учеб. пособие/РХТУ им.Д.И.Менделеева, Новомосковский ин-т. 
Новомосковск, 2006.-88с.  

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям 
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде,  альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru. 
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS 
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  

При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 
освоения дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-
Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-
Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Технология пласт масс» проводятся в 

форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
 
 

https://e.lanbook.com/book/4301
https://e.lanbook.com/book/4301
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория №. 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника 

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Учебная лаборатория  №. 183  
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника. 
Приборы: прибор ИИРТ-М (показатель текучести расплава 
термопластов), прибор ПТБ-1-2Ж (теплостойкость по Вика в 
жидкой среде), компьютеризированный аппарат для 
испытания на прочность (компьютеризированная разрывная 
машина ZЕ–400, аппарат для испытания на прочность 
(растяжение, изгиб, сжатие)- машина РИМ-100, прибор для 
измерения твердости  резины (твердомер по Шор А,) 
термошкаф, весы электронные ЕК-610 

приспособлено* 

Лаборатория «Реология»  
 

Дериватограф системы Паулик-Паулик-Эрдей фирмы 
«МОМ», прибор для изучения реологических свойств 
реактопластов "Полимер-Р-1"  
Оборудование: экструзионная  линия для производства 
профильно-погонажных изделий на базе экструдера 
Schwabentаn (экструдер, ванна, тянущее устройство, каландр) 
термопластавтомат ДХ-3224, лабораторная мельница (вальцы 
лабораторные), дробилка гранул (дробилка ИПР-150), 
штангенциркуль. 
Технологическая оснастка: экструзионные головки для 
производства  профильно-погонажных изделий,  формы для 
производства изделий из термопластов литьем под давлением 
(в т.ч.  Стандартные Брусок-Лопатка). 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 
FS - 1035 MFP/ DP/.  

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 

лекционные занятия, практические и лабораторные занятия на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле 
входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие 
дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, 
оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2. Программное обеспечение 



Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. Введение Знает :  

- сущность понятий «полимер» и «пластическая масса», 
состав и классификацию пластмасс 
 

 Оценка за 
устный опрос 
Оценка за 
контрольную работу №1 
Оценка за 
зачет (семестр _7_)  
 

Раздел 2. Полимеризационные 
пластмассы Полиэтилен, полипропилен 
и другие полиолефины 

Знает :  
-  физико-химические основы получения наиболее важных 
типов полимеров  
- конкретные технологии промышленного производства 
наиболее важных типов пластмасс 
- методы определения основных технологических и 
эксплуатационных показателей  пластмасс  
Умеет :  
- теоретически обосновывать выбор конкретной технологии 
производства полимера и пластмассы на его основе  
- оценивать технологические и эксплуатационные свойства 
пластмасс 
Владеет: 
- навыками получения и переработки пластических масс 
- навыками анализа технологических схем производства 
пластмасс 
- навыками оценки свойств пластмасс 
 

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за 
контрольную работу №1  
Оценка за лабораторный 
практикум  
 
Оценка за 
зачет (семестр _7_)  
 
 
 
 

Раздел 3 Полистирол и сополимера 
стирола 

Знает :  
-  физико-химические основы получения наиболее важных 
типов полимеров  
- конкретные технологии промышленного производства 
наиболее важных типов пластмасс 
- методы определения основных технологических и 
эксплуатационных показателей  пластмасс  
Умеет :  
- теоретически обосновывать выбор конкретной технологии 
производства полимера и пластмассы на его основе  
- оценивать технологические и эксплуатационные свойства 
пластмасс 
Владеет: 
- навыками получения и переработки пластических масс 
- навыками анализа технологических схем производства 
пластмасс 
- навыками оценки свойств пластмасс 

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за 
контрольную работу №2  
 
 
Оценка за лабораторный практикум 
 
Оценка за зачет 
 (семестр _7_)  

 

Раздел 4 Полимеры на основе 
хлорированных и фторированных 
непредельных углеводородов  

Знает :  
-  физико-химические основы получения наиболее важных 
типов полимеров  
- конкретные технологии промышленного производства 
наиболее важных типов пластмасс 
- методы определения основных технологических и 
эксплуатационных показателей  пластмасс  
Умеет :  

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за 
контрольную работу №3   
 
 
Оценка за лабораторный 
практикум  

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


- теоретически обосновывать выбор конкретной технологии 
производства полимера и пластмассы на его основе  
- оценивать технологические и эксплуатационные свойства 
пластмасс 
Владеет: 
- навыками получения и переработки пластических масс 
- навыками анализа технологических схем производства 
пластмасс 
- навыками оценки свойств пластмасс 

 
 
Оценка за 
зачет (семестр _7_)  
 
 

Раздел 5 Полимеры на основе 
эфиров акриловой и метакриловой 
кислот. Пластмассы на основе 
виниловых эфиров 
 

Знает :  
-  физико-химические основы получения наиболее важных 
типов полимеров  
- конкретные технологии промышленного производства 
наиболее важных типов пластмасс 
-методы оценки основных технологических и 
эксплуатационных показателей  пластмасс 
Умеет :  
- теоретически обосновывать выбор конкретной технологии 
производства полимера и пластмассы на его основе  
Владеет: 
- навыками анализа технологических схем производства 
пластмасс 

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за 
контрольную работу №4  
 
Оценка за 
зачет (семестр _7_)  
 
 

Раздел 6 Пластмассы на основе 
простых полиэфиров 
Термоэластопласты 

Знает :  
-  физико-химические основы получения наиболее важных 
типов полимеров  
- конкретные технологии промышленного производства 
наиболее важных типов пластмасс 
- методы оценки основных технологических и 
эксплуатационных показателей  пластмасс 
Умеет :  
- теоретически обосновывать выбор конкретной технологии 
производства полимера и пластмассы на его основе  
Владеет: 
- навыками анализа технологических схем производства 
пластмасс 

 Оценка за 
контрольную работу №4  
 
 
 
Оценка за 
зачет (семестр _7_)  
 

Раздел 7 Поликонденсационные 
пластмассы 
Фенолформальдегидные олигомеры 
и пластмассы на их основе 

Знает :  
-  физико-химические основы получения наиболее важных 
типов полимеров  
- конкретные технологии промышленного производства 
наиболее важных типов пластмасс 
- методы определения основных технологических и 
эксплуатационных показателей  пластмасс  
Умеет :  
- теоретически обосновывать выбор конкретной технологии 
производства полимера и пластмассы на его основе  
- оценивать технологические и эксплуатационные свойства 
пластмасс 
Владеет: 
- навыками получения и переработки пластических масс 
- навыками анализа технологических схем производства 
пластмасс 
- навыками оценки свойств пластмасс 
 
 
 
 

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за 
контрольную работу №5  
 
 
 
Оценка за лабораторный 
практикум  
 
 
Оценка за 
зачет (семестр _7_)  
 

Раздел 8 Аминоальдегидные 
олигомеры и пластмассы на их 
основе 

Знает :  
-  физико-химические основы получения наиболее важных 
типов полимеров  
- конкретные технологии промышленного производства 
наиболее важных типов пластмасс 
- методы определения основных технологических и 
эксплуатационных показателей  пластмасс  
Умеет :  
- теоретически обосновывать выбор конкретной технологии 
производства полимера и пластмассы на его основе  
- оценивать технологические и эксплуатационные свойства 
пластмасс 
Владеет: 
- навыками получения и переработки пластических масс 
- навыками анализа технологических схем производства 
пластмасс 
   й   

 
 
 
 

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за 
контрольную работу №5  
 
 
 
Оценка за лабораторный 
практикум  
 
Оценка за 
зачет (семестр _7_)  
 



Раздел 9 Кремнийорганические 
полимеры и материалы на их основе 

Знает :  
-  физико-химические основы получения наиболее важных 
типов полимеров  
- конкретные технологии промышленного производства 
наиболее важных типов пластмасс 
- методы определения основных технологических и 
эксплуатационных показателей  пластмасс  
Умеет :  
- теоретически обосновывать выбор конкретной технологии 
производства полимера и пластмассы на его основе  
- оценивать технологические и эксплуатационные свойства 
пластмасс 
Владеет: 
- навыками получения и переработки пластических масс 
- навыками анализа технологических схем производства 
пластмасс 
- навыками оценки свойств пластмасс 
 
 
 
 

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за 
контрольную работу №6  
 
 
Оценка за лабораторный 
практикум  
 
 
 
Оценка за 
зачет (семестр _7_)  
 

Раздел 10 Пластмассы на основе 
полиэфиров 

Знает :  
-  физико-химические основы получения наиболее важных 
типов полимеров  
- конкретные технологии промышленного производства 
наиболее важных типов пластмасс 
Умеет :  
- теоретически обосновывать выбор конкретной технологии 
производства полимера и пластмассы на его основе  
Владеет: 
- навыками анализа технологических схем производства 
пластмасс 

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за 
контрольную работу №6   
 
Оценка за 
зачет (семестр _7_)  
 

Раздел 11 Пластмассы на основе 
полиамидов Знает :  

-  физико-химические основы получения наиболее важных 
типов полимеров  
- конкретные технологии промышленного производства 
наиболее важных типов пластмасс 
методы определения основных технологических и 
эксплуатационных показателей  пластмасс  
Умеет :  
- теоретически обосновывать выбор конкретной технологии 
производства полимера и пластмассы на его основе  
Владеет: 
- навыками анализа технологических схем производства 
пластмасс 

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за 
контрольную работу №6  
 
 
Оценка за 
зачет (семестр _7_)  
 

Раздел 12 Полимеры, получаемые по 
реакции полиприсоединения и 
пластмассы на их основе.  
Другие типы пластмасс 

 Знает :  
-  физико-химические основы получения наиболее важных 
типов полимеров  
- конкретные технологии промышленного производства 
наиболее важных типов пластмасс 
- методы определения основных технологических и 
эксплуатационных показателей  пластмасс  
Умеет :  
- теоретически обосновывать выбор конкретной технологии 
производства полимера и пластмассы на его основе  
- оценивать технологические и эксплуатационные свойства 
пластмасс 
Владеет: 
- навыками получения и переработки пластических масс 
- навыками анализа технологических схем производства 
пластмасс 
-навыками оценки свойств пластмасс 

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за 
контрольную работу №7  
 
 
 
Оценка за 
зачет (семестр _7_)  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Технология пластмасс» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72.   Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7  
семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.01.01 Технология пластмасс реализуется в рамках части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1.В  Модуль дисциплин профиля Технология и переработка полимеров. Является 
дисциплиной по выбору. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Органическая химия, Физическая химия, Коллоидная химия, 
Общая химическая технология, Химические реакторы, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы 
переработки полимеров, Технология переработки полимеров. 
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых представлений  о  технологии 
получения пластических масс,  их свойствах  и областях  применения.  
 Задачи преподавания дисциплины: 
- ознакомление студентов с историей развития, современным состоянием и перспективами развития производства 
пластических масс в целом, так и наиболее важных их групп, 
- приобретение знаний об основных свойствах и областях применения наиболее важных классов полимеров и пластмасс 
на их основе.  
- приобретение знаний о технологиях получения пластических масс,  
- формирование умений и навыков получения пластических масс 
- приобретение и формирование навыков оценки эксплуатационных свойств  пластмасс. 
 
4. Содержание дисциплины  
Введение. Полимеризационные пластмассы. Полиэтилен, полипропилен и другие полиолефины.  Полистирол и 
сополимеры стирола. Полимеры на основе хлорированных и фторированных непредельных углеводородов и пластмассы 
на их основе. Полимеры на основе эфиров акриловой и метакриловой кислот. Полимеры сложных и простых виниловых 
эфиров. Пластмассы на основе простых полиэфиров. Термоэластопласты. Поликонденсационные пластмассы. 
Фенолформальдегидные олигомеры и пластмассы на их основе. Аминоальдегидные олигомеры и пластмассы на их 
основе. Кремнийорганические полимеры и пластические массы на их основе. Пластмассы на основе полиэфиров. 
Пластмассы на основе полиамидов.  Полимеры, получаемые по реакции полиприсоединения и пластмассы на их основе. 
Пластические массы на основе химически модифицированных полимеров. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 
достижения компетенций:  
ПК-2 Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения в рамках 
регламентов, выявлять и устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения базовых параметров 
техпроцесса, сырья, продукции с учетом экологических аспектов. 
ПК-2.4 Способен проводить анализ материалов на стадиях входного, текущего технологического и заключительного 
контроля и осуществлять оценку получаемых результатов. 
ПК-5 Способен осуществлять проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований, 
выполнять эксперименты и оформлять результаты исследований и разработок, готовность осуществлять подготовку документации, 
проектов планов и программ проведения отдельных этапов работ 
ПК-5.3 Готов использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения 
задач профессиональной деятельности 
Знать: 
- сущность понятий «полимер» и «пластическая масса», состав и классификацию пластмасс 
- физико-химические основы получения наиболее важных типов полимеров  
- конкретные технологии промышленного производства наиболее важных типов пластмасс 
- методы определения основных технологических и эксплуатационных показателей  пластмасс  
Уметь: 
- теоретически обосновывать выбор конкретной технологии производства полимера и пластмассы на его основе  
- оценивать технологические и эксплуатационные свойства пластмасс 
Владеть: 
- навыками оценки свойств пластмасс 
- навыками получения и переработки пластических масс 
- навыками анализа технологических схем производства пластмасс 
 
 
 
 
 
 



6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _7_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в 
форме 
практической 

  
з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,88 32 
Контактная работа: 1,34 48,2 0,88 32 
Лекции 0,44 16 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 0,44 16 
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 0,44 16 
Самостоятельная работа: 0,66 23,8   
Проработка лекционного материала 0,22 8   

Подготовка к лабораторным  занятиям 0,17 6   

Подготовка к контрольным пунктам  0,27 9,8   
Форма (ы) контроля:  Зачет  

Контактная работа - промежуточная аттестация 
0,01 0,2  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых представлений о 
технологии производства эластомеров, их свойствах и областях применения.  

 Задачи преподавания дисциплины: 
 - приобретение теоретических знаний о составе, свойствах,  физико-химических основах  и 

технологии получения эластомеров; 
  - приобретение и формирование умений и навыков получения и переработки эластомерных 

композиций; 
 - приобретение и формирование навыков оценки технологических и эксплуатационных свойств  

эластомеров; 
 
 
 
 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.01.02 Технология эластомеров реализуется в рамках части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.В  Модуль дисциплин профиля 
Технология и переработка полимеров. Является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Органическая химия, Физическая химия, 
Коллоидная химия, Общая химическая технология, Химические реакторы, Химия полимеров, 
Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Технология переработки 
полимеров. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и 
наименование ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения 

ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению 
прикладных задач 
химической 
технологии 
 

Химические 
вещества, 
материалы, 
химические 
процессы и 
явления, 
источники 
профессиональ
ной 
информации, 
аналитическое 
исследовательс
кое 
оборудование 

ПК-5 
Способен 
осуществлять 
проведение работ 
по обработке и 
анализу научно-
технической 
информации и 
результатов 
исследований, 
выполнять 
эксперименты  
и оформлять 
результаты 
исследований  
и разработок, 
готовность 
осуществлять 
подготовку 

 
  

   
 

  
 

ПК-5.3 
Готов использовать 
знание свойств 
химических элементов, 
соединений и 
материалов на их 
основе для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

 

 
ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда 
России от 12.12.2016 г. № 
727н)  

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 
Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и 
средства 
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологическог
о оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, 
выбирать 
технические средства 
для измерения 
базовых параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических 
аспектов. 

ПК-2.4 
Способен проводить 
анализ материалов н  
стадиях входного  
текущего 
технологического и 
заключительного 
контроля и 
осуществлять оценку 
получаемых 
результатов. 

ПС «Специалист по 
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 



 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
- основные технологические и эксплуатационные свойства эластомеров 
-сущность понятий «эластомер» и «каучук» , классификацию каучуков 
- состав резиновых смесей 
-физико-химические основы и методы получения наиболее важных типов эластомеров  
Уметь: 
- оценивать технологические и эксплуатационные свойства  эластомеров 
-составить рецептуру эластомерной композиции  
Владеть: 
- навыками оценки результатов анализа технологических и эксплуатационных свойств эластомеров 
- навыками получения и переработки эластомерных композиций 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Семест р _7_ 
 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в 
форме 
практической 

  
з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,88 32 
Контактная работа: 1,34 48,2 0,88 32 
Лекции 0,44 16 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 0,44 16 
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 0,44 16 
Самостоятельная работа: 0,66 23,8   
Проработка лекционного материала 0,22 8   
Подготовка к лабораторным  занятиям 0,17 6   
Подготовка к контрольным пунктам  0,27 9,8   
Форма (ы) контроля:  Зачет  
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работ

ы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. 
 

Тема 1. Предмет и задачи 
курса 

1  1 - - - - -  

2.  Тема 2. Каучуки и 
эластомеры 

6 2 2 - 2 2 - - 2 

3.  Тема 3. Производство 
резиновых смесей и 
композиций на основе 
эластомеров 

11 6 2 - 2 2 4 4 3 

4. 
 

Тема 4. Ингредиенты 
резиновых смесей 

15 8 3 - 4 4 4 4 4 



5.  Тема 5. Основы процесса 
вулканизации каучуков 

12 4 4 - 4 4 - - 4 

6.  Тема 6. Способы 
вулканизации 

26,8 6 4 - 4 4 8 8 10,8 

7.  Промежуточная аттестация 
(зачет) 
 

0,2         

 ИТОГО 72 32 16 - 16 16 16 16 23,8 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Предмет и задачи курса  

Структура, цель и задачи дисциплины. Краткая историческая 
справка об особенностях развития отечественной резиновой 
промышленности пути ее совершенствования. Вклад русских ученых 
в решение проблемы производства синтетического каучука 

2 Каучуки и эластомеры 

Общие сведения о каучуках: состав, классификация, свойства, 
применение. Каучуки общего и специального назначения. Жидкие 
каучуки. Латексы. Сущность понятия эластомеры. Технологические 
и эксплуатационные свойства каучуков и  смесей на их основе. 

3 

Производство 
резиновых смесей и 
композиций на основе 
эластомеров 

Производство сырых резиновых смесей  одно- и двухстадийным 
способом (периодическое смешение на вальцах, периодическое смешение в 
закрытых роторных смесителях, непрерывное смешение в червячных 
машинах). 

Технологические схемы, применяемое оборудование, 
преимущества и недостатки одно- и двухстадийных методов, 
технологические параметры и их влияние на качество продукции. 

4 Ингредиенты 
резиновых смесей 

Состав сырых резиновых смесей. 
Вулканизующие агенты: сера, селен, органические перикиси, оксиды 

металлов, дисульфиды, диамины, диизоцианаты и другие 
бифункциональные соединения. 

Ускорители вулканизации: ультраускорители (дитиокарбаматы, 
ксантогенаты), ускорители средней  активности (тиазолы, тиурамы, 
альдегидамины), ускорители низкой активности-замедленного действия 
(сульфенамиды, гуанидины) 

Активаторы ускорителей вулканизации: оксиды и  гидроксиды 
металлов в присутствии жирных кислот типа стеариновой, олеиновой и 
др) 

Антискорчинг. Наполнители (сажа, мел, тальк, волокна и др.), 
противостарители, мягчители и пластификаторы (мазут, гудрон, рубракс, 
ароматические масла, хлорпарафины, синтетические пластификаторы 
типа дибутилфталата). 

5 
Основы процесса 
вулканизации 
каучуков 

Общие сведения о процессе вулканизации каучуков. Сущность и 
стадии процесса. Основные понятия процесса: индукционный 
период, оптимум вулканизации, плато вулканизации, 
перевулканизация или реверсия. Кривая вулканизации. Зависимость 
вязкости по Муни при вулканизации. Метод определения времени 
подвулканизации. Факторы, определяющие скорость вулканизации и 
частоту сшивки макромолекул. 

Вулканизация каучуков общего назначения серой: 
вулканизуемые каучуки, практическая значимость процесса, 
расщепление восьмичленного кольца серы. Реакции сшивания серой 
по двойной связи и  без использования двойной связи. 

Безсерная вулканизация каучуков специального назначения. 

6 Способы вулканизации 

Технические способы вулканизации резиновых изделий: 
вулканизация паром, непрерывная вулканизация в среде жидкого 
теплоносителя, вулканизация горячим воздухом, вулканизация в 
расплаве солей, вулканизация токами высокой частоты, вулканизация 
в псевдо- и магнитоожиженном слое. Радиационная вулканизация 
эластомерных изделий. Сущность процессов, схемы установок, 
преимущества и недостатки методов, технологические параметры и 
их влияние на качество продукции. 



 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Раздел  

1 
Раздел  

2 
Раздел  

3 
Раздел  

4 
Раздел  

5 
Раздел  

6 

 Знать 
1 - сущность понятий «эластомер» и «каучук», 

классификацию каучуков 
+ +     

2 состав резиновых смесей   + +   
3 -физико-химические основы и методы получения 

наиболее важных типов эластомеров  
  +  + + 

4 - основные технологические и эксплуатационные 
свойства эластомеров 

 +    + 

Уметь: 
1 -составить рецептуру эластомерной композиции   + + +  
2 - оценивать технологические и эксплуатационные 

свойства  эластомеров 
 +    + 

Владеть: 
 
 
 

1 - навыками получения и переработки 
эластомерных композиций 

  + + + + 

2 навыками оценки результатов анализа 
технологических и эксплуатационных свойств 
эластомеров 

 +    + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

1   ПК-5 
Способен осуществлять проведение работ 
по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов 
исследований, выполнять эксперименты и 
оформлять результаты исследований  
и разработок, готовность осуществлять 
подготовку документации, проектов планов 
и программ проведения отдельных этапов 
работ 

ПК-5.3 
Готов использовать знание свойств 
химических элементов, соединений 
и материалов на их основе для 
решения задач профессиональной 
деятельности. 
 

+ + + + + + 

2 ПК-2 
Способен принимать технические решения 
при разработке технологических процессов, 
их проведения в рамках регламентов, 
выявлять и устранять отклонения, выбирать 
технические средства для измерения базовых 
параметров техпроцесса, сырья, продукции с 
учетом экологических аспектов. 

ПК-2.4 
Способен проводить анализ 
материалов на стадиях входного, 
текущего технологического и 
заключительного контроля и 
осуществлять оценку получаемых 
результатов. 

 +  + + + 

 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
Темы практических занятий по дисциплине 

 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоемкость 
час. 

1 1, 2 Основные сведения о каучуках и эластомерах. 2 

2 3 Производство сырых резиновых смесей :одно- и двухстадийным 
способом. 2 

3 4 Состав сырых резиновых смесей: назначение ингредиентов  4 
4 5  Основы процесса вулканизации каучуков. 4 
5 6 Технические способы проведения вулканизации 4 



8.2. Лабораторные занятия  
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого 

в дисциплине «Технология эласт омеров», позволяет освоить методы экспериментальных исследований, 
технику лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 
п/
п 

№ раздела 
дисципли

ны 
Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

час. 

1. 4 Составление рецептуры сырой резиновой смеси. 4 
2 3 Получение сырой резиновой смеси на вальцах. 4 
3 6 Вулканизация резиновых изделий (в среде жидкого теплоносителя) 4 

4 2, 6 Оценка эксплуатационных свойств  эластомеров 4 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
-подготовку к устным опросам, контрольным работам по материалу лекционного курса, подготовку 

к лабораторным работам. 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к сдаче зачета (7_ семестр)  по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 
36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 
мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение групповых дискуссий, анализ 
ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на 
основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 
направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы 
дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 
сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 
темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 
своевременность сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 
активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной 
по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
11.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач в области технологии пластмасс.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 
примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность 
должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 



систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 
7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 

осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 
компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 
наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при освоении 
дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 4 лабораторные работы в рамках календарного плана 
занятий. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. Каждый 
студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности 
работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем готовности 
студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) подготовлен протокол текущей работы, подготовка включает: название работы, цель работы, схему установки,  
рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические 
характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 

б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, умение 
работать с приборами, установками, оборудованием; 

в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной работе. 

3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 

а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую тетрадь) или 
не подготовлен протокол, 

б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что и каким 
методом он будет измерять; 

в) имеется более двух  несданных ранее выполненных работ. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предоставляется 
возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустившим занятия по 
неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во 
время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут 
воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 

6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 
предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  



7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной 
группы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы, графики) выполняются карандашом. Для рисунков 
используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием компьютера. Рисунки вклеиваются в 
лабораторный журнал. Должны присутствовать все проводимые расчеты и расчет погрешностей. Оформление работы 
завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  
а) приобрел ли студент знания, умения и навыки получения пластмасс?  
б) приобрел ли студент знания, умения и навыки определения свойств эластомеров? 
в) что получено (конкретный результат).  

8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) оформления работы и выводов,  
в) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  

а также знаний: 
г) цели и порядка работы;  
д) назначения, конструкция и принципа работы используемого оборудования;  
е) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. Работа 

считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за «допуск», 
«выполнение» и «защита» с указанием даты. 

 Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  

1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил допуск. 

2. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который проводил 
занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого преподавателя на 
зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – руководитель ОПОП. 

3. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 
руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических занятиях. 
Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 
при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 6 лабораторных работ в 
рамках календарного плана занятий. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей 
лабораторной  работы:  название работы, цель работы, схема установки, рабочие формулы и формулы 
для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики 
заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал   или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 

в) отсутствует белый халат. 



Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 

3. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

4. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
5. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это 

не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
6. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы, графики) выполняются 
карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с использованием 
компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. Должны присутствовать все проводимые 
расчеты и расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) приобрел ли студент знания, умения и навыки получения пластмасс?  
б) приобрел ли студент знания, умения и навыки определения свойств пластмасс? 
в) что получено (конкретный результат).  
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) оформления работы и выводов,  
в) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  

а также знаний: 
г) цели и порядка работы;  
д) назначения, конструкция и принципа работы используемого оборудования;  
е) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 

преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата 
– точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 



• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченнос
ть 

Технология резины: Рецептуростроение и испытания [Электронный 
ресурс] : руководство / под ред. Дика Дж.С. ; пер.англ. Шершнева В.А.. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НОТ, 2010. — 620 с. —  

ЭБС»Лань» Режим 
доступа: 
https://e.lanbook.com/b
ook/4295  

Да 

Мартин Дж., Эрман Б. Каучук и резина. Наука и технология.- 
Долгопрудный.: Интеллект, 2011- 767с. Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченнос
ть 

Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др. Практикум по 
технологии переработки и испытаниям полимеров и композиционных 
материалов:учебное пособие – М.: Колосс, 2011. – 302 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Клочков В.И., Красовский В.И. Прессовщик-вулканизаторщик широкого 
профиля. — Л.: Химия, 1990.—240 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

Химия и технология синтетического каучука [Текст] : учебник для 
вузов / П. А. Кирпичников, Л. А. Аверко-Антонович, Ю. О. Аверко-
Антонович. - Л. : Химия, 1987. - 424 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям  
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде,  альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

https://e.lanbook.com/book/4295
https://e.lanbook.com/book/4295


 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// .(дата обращения: 23.05.2024). 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/ . .(дата обращения: 23.05.2024). 
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS (дата 
обращения: 23.05.2024). 
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/. (дата обращения: 23.05.2024). 
  

При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 
освоения дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-
Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-
Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Технология эласт омеров» проводятся в 

форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория №. 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника 

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Учебная лаборатория  №. 183  
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника. 
 Приборы:  компьютеризированный аппарат для испытания на 
прочность (компьютеризированная разрывная машина ZЕ–
400), аппарат для испытания на прочность (растяжение, 
изгиб, сжатие) - машина РИМ-100, прибор для измерения 
твердости резины (твердомер по Шор А,) , штангенциркуль. 
весы электронные ЕК-610 

приспособлено* 

Лаборатория «Реология»  
 

Приборы для контроля качества сырья и продукции: 
ротационный пластометр Муни (технологические свойства 
сырых резиновых смесей), электронные весы, сушильный 
шкаф, мерительный инструмент, нож для вырезки образцов 
для испытаний.  
Оборудование: лабораторная мельница (вальцы 
лабораторные) (вальцы лабораторные), установка Полимер Р-
1 (моделирование процессов переработки сырых резиновых 
смесей литьем под давлением). 

приспособлено* 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


Технологическая оснастка: 2 пресс-формы Стандартные  
Бруски из реактопластов (большой и малый), 2 пресс-формы 
для производства резиновых изделий,  
дробилка гранул (дробилка ИПР-150) 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 
FS - 1035 MFP/ DP/.  

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 
лекционные занятия, практические и лабораторные занятия на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле 
входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие 
дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, 
оснащенные ПК. 

 
 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 

Раздел 1.Предмет и задачи курса  

Знает :  
-сущность понятий «эластомер» и «каучук»,  
классификацию каучуков 
 

 Оценка за 
устный опрос 
Оценка за зачет 
(семестр _7__) 

Раздел 2.Каучуки и эластомеры 

Знает :  
- основные технологические и эксплуатационные 
свойства эластомеров 
-сущность понятий «эластомер» и «каучук»,  
классификацию каучуков 
Умеет: 

Оценка за 
устный опрос 
   
 
Оценка за лабораторный 
практикум  
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


- оценивать технологические и эксплуатационные 
свойства  эластомеров 
Владеет: 
- навыками оценки результатов анализа 
технологических и эксплуатационных свойств 
эластомеров 

Оценка за зачет(семестр _7__) 

Раздел 3. Производство 
резиновых смесей и композиций 
на основе эластомеров 

Знает :  
- физико-химические основы и методы получения 
наиболее важных типов эластомеров  
Умеет: 
-составить рецептуру эластомерной композиции  
Владеть: 
- навыками получения и переработки эластомерных 
композиций 

Оценка за 
устный опрос 
  
Оценка за лабораторный 
практикум  
Оценка за зачет(семестр _7__) 
 

Раздел 4 Ингредиенты резиновых 
смесей 

Знает :  
- состав резиновых смесей 
Умеет: 
- составить рецептуру эластомерной композиции  
Владеет: 
-навыками получения и переработки эластомерных 
композиций 

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за лабораторный 
практикум (семестр _7__) 
 
Оценка за зачет(семестр _7__) 

Раздел 5. Основы процесса 
вулканизации каучуков 

Знает :  
- физико-химические основы и методы получения 
наиболее важных типов эластомеров  
Умеет: 
- составить рецептуру эластомерной композиции  
Владеет: 
- навыками получения и переработки эластомерных 
композиций 
 

Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за лабораторный 
практикум  
Оценка за зачет(семестр _7__) 

Раздел 6. Способы вулканизации 

Знает :  
-физико-химические основы и методы получения 
наиболее важных типов эластомеров  
Умеет: 
- оценивать технологические и эксплуатационные 
свойства эластомеров 
Владеет: 
- навыками оценки результатов анализа 
технологических и эксплуатационных свойств 
эластомеров 
- навыками получения и переработки эластомерных 
композиций 

Оценка за 
устный опрос 
 
 
 
Оценка за лабораторный 
практикум  
 
Оценка за зачет 
(семестр _7__) 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Технология эластомеров» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72. . Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 7  
семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.01.02 Технология эластомеров реализуется в рамках части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1.В  Модуль дисциплин профиля Технология и переработка полимеров. Является 
дисциплиной по выбору. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Органическая химия, Физическая химия, Коллоидная химия, 
Общая химическая технология, Химические реакторы, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы 
переработки полимеров, Технология переработки полимеров. 

 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых представлений о технологии 
производства эластомеров, их свойствах и областях применения.  
 Задачи преподавания дисциплины: 
 - приобретение теоретических знаний о составе, свойствах,  физико-химических основах  и технологии получения 
эластомеров; 
  - приобретение и формирование умений и навыков получения и переработки эластомерных композиций; 
 - приобретение и формирование навыков оценки технологических и эксплуатационных свойств  эластомеров; 
 
4. Содержание дисциплины  
 

Предмет и задачи курса. Краткая историческая справка об особенностях развития отечественной резиновой 
промышленности пути ее совершенствования. Каучуки и эластомеры. Натуральный каучук. Синтетические каучуки 
общего и специального назначения. Технологические и эксплуатационные свойства каучуков и эластомеров. 
Производство резиновых смесей и композиций на основе эластомеров. Применяемое оборудование. Ингредиенты сырых 
резиновых смесей. Основы процесса  вулканизации каучуков. Способы вулканизации. Производство изделий из 
эластомеров и резиновых смесей. 
 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 
достижения компетенций:  
ПК-2 Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения в рамках 
регламентов, выявлять и устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения базовых параметров 
техпроцесса, сырья, продукции с учетом экологических аспектов. 
ПК-2.4 Способен проводить анализ материалов на стадиях входного, текущего технологического и заключительного 
контроля и осуществлять оценку получаемых результатов. 
ПК-5 Способен осуществлять проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований, 
выполнять эксперименты и оформлять результаты исследований и разработок, готовность осуществлять подготовку документации, 
проектов планов и программ проведения отдельных этапов работ 
ПК-5.3 Готов использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения 
задач профессиональной деятельности 
 
Знать: 
- основные технологические и эксплуатационные свойства эластомеров 
-сущность понятий «эластомер» и «каучук»,  классификацию каучуков 
- состав резиновых смесей 
-физико-химические основы и методы получения наиболее важных типов эластомеров  
Уметь: 
- оценивать технологические и эксплуатационные свойства  эластомеров 
-составить рецептуру эластомерной композиции  
Владеть: 
- навыками оценки результатов анализа технологических и эксплуатационных свойств эластомеровУметь: 
- навыками получения и переработки эластомерных композиций 



 

6. Виды учебной работы и их объем 

 
Семест р _7_ 

 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в 
форме 
практической 

  
з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,88 32 
Контактная работа: 1,34 48,2 0,88 32 
Лекции 0,44 16 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 0,44 16 
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 0,44 16 
Самостоятельная работа: 0,66 23,8   
Проработка лекционного материала 0,22 8   
Подготовка к лабораторным  занятиям 0,17 6   
Подготовка к контрольным пунктам  0,27 9,8   
Форма (ы) контроля:  Зачет  

Контактная работа - промежуточная аттестация 
0,01 0,2  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) 
по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 
августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 
2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 
регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 
направлению подготовки 18.03.01 Химическая ехнология, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. 
N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 
накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология композиционных материалов и 
малотоннажного синтеза»» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 
регулирования свойств полимеров введением в их состав твердых дисперсных и коротковолокнистых 
наполнителей.  

Задачи преподавания дисциплины:  
-приобретение новых знаний, умений и навыков в области создания полимерных материалов с 

заданными свойствами;  
-формирование научных основ создания дисперснонаполненных полимерных материалов  (ДНПМ);  
-ознакомление студентов с результатами НИР сотрудников НИ РХТУ в области создания ДНПМ.  

 Главной задачей является повышение чувства гордости за выбранный профиль  подготовки. 
 

 
 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.В.09.ДВ.02.01 Дисперснонаполненные полимерные материалы реализуется в рамках 

части, формируемой  участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули). Является 
дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения 
дисциплин: Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Аналитическая химия и физико-химические 
методы анализа, Коллоидно-химические основы композиционных материалов, Процессы и аппараты химической 
технологии, Основы научных исследований, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы 
переработки полимеров, Учебная практика, Технологическая практика, и формируемые в процессе 
параллельного изучения дисциплин: Технология переработки полимеров и Технология пластмасс (эластомеров). 
Дисциплина способствует формированию соответствующих компетенций в рамках изучения последующих 
дисциплин модуля Технология и переработка полимеров.    

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и наименование 
ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения 

ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и средств  
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, выявлять 
и устранять отклонения  
выбирать технические 
средства для измерения 
базовых параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических 
аспектов. 

ПК-2.4 Способен 
проводить анали  
материалов на стадиях 
входного, текущег  
технологического и 
заключительного 
контроля и осуществлят  
оценку получаемых 
результатов. 

ПС «Специалист п  
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России о  
12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 



Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению прикладных 
задач химической 
технологии 
 

Химические 
вещества, 
материалы, 
химические 
процессы и 
явления, 
источники 
профессионально
й информации, 
аналитическое 
исследовательско
е оборудование 

ПК-5 
Способен 
осуществлять 
проведение работ по 
обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований, 
выполнять 
эксперименты и 
оформлять 
результаты 
исследований и 
разработок, 
готовность 
осуществлять 
подготовку 
документации, 
проектов планов и 
программ 
проведения 
отдельных этапов 
работ 

ПК-5.3 
Готов использовать знание 
свойств химических 
элементов, соединений и 
материалов на их основе 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности. 

 

 
ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
-виды и свойства  дисперсных наполнителей, исходных связующих и получаемых ДНПМ;  
-методы оценки качества дисперсных и коротковолокнистых наполнителей, исходных связующих и получаемых 
ДНПМ;  
-методы совмещения связующих с дисперсными и коротковолокнистыми наполнителями; 
-явления на границе раздела связующее-наполнитель в ДНПМ и методы их регулирования;  
Уметь: 
-по результатам анализа оценить качество исходных компонентов и конечного ДНПМ. 
-оценить характер изменения  свойств ДНПМ при изменении его состава. 
Владеть: 
-навыками анализа качества дисперсных и коротковолокнистых наполнителей, исходных связующих и 
получаемых ДНПМ; 
-навыками регулирования свойств ДНПМ. 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Семест р _7_ 

 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 0,88 32 

Контактная работа: 1,36 49,4 0,88 32 

Лекции 0,44 16   
Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 0,44 16 
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 0,44 16 
Консультации 0,03 1   

Самостоятельная работа: 0,64 23   

Проработка лекционного материала 0,22 8 
 

  

Подготовка к лабораторным  занятиям и семинарам 0,42 15   

Форма (ы) контроля:  Экзамен 

Контактная работа - промежуточная аттестация 
 (экзамен) 

0,01 0,4  

Подготовка к экзамену 1 35,6  



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. Введение 
5 2 1 - 1 1 1 1 2 

2 Дисперсные наполнители. 
Коротковолокнистые наполнители 13 5 3 - 3 3 2 2 5 

3 Технология 
дисперснонаполненных 
полимерных материалов 

13 7 2 - 2 2 5 5 4 

4. Структура и свойства 
дисперснонаполненных 
полимерных материалов 16 8 4 - 4 4 4 4 4 

5 Полимерные композиционные 
материалы специального 
назначения 21 9 5 - 6 6 3 3 7 

6 Работы сотрудников НИ РХТУ в 
области создания ДНПМ. 3 1 1 -  1 1 1 1 

8 Консультации 1         

9 Подготовка к экзамену 35,6         
10 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,4         

 ИТОГО 108 32 16  16 16 16 16 23 
 
6.2 Содержание дисциплины  

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Введение Полимерные композиционные материалы (ПКМ): основные понятия и общие 
сведения, целесообразность создания ПКМ. Современное состояние науки и 
промышленности ПКМ и перспективы их развития.                                                                                                                 

2 Дисперсные наполнители. 
Коротковолокнистые 
наполнители 

Классификация и основные свойства дисперсных наполнителей. Дисперсные 
минеральные наполнители природного происхождения общего назначения.   
Дисперсные наполнители специального назначения: простые вещества, оксиды, 
гидроксиды, соли. Дисперсные наполнители растительного происхождения. 
Зернистые наполнители. Основные понятия в технологии ПКМ с 
коротковолокнистым наполнителем. Классификация волокон,  их основные 
свойства. Важнейшие коротковолокнистые наполнители природного и 
синтетического происхождения. Коротковолокнистые керамические волокна. 

3 Технология 
дисперснонаполненных 
полимерных материалов 

Основные факторы, определяющие технологию и аппаратурное оформление 
процесса получения ДНПМ. Возможные стадии общего процесса получения 
ДНПМ. Смешение сыпучих компонентов при получении ДНПМ. Смешение низко- 
и высоковязких олигомеров и расплавов полимеров с твердыми дисперсными 
наполнителями. Получение ДНПМ с использованием шнековых, дисковых 
экструдеров.  

4 Структура и свойства 
дисперснонаполненных 
полимерных материалов 

Макро- и микроструктура ПКМ с дисперсным наполнителем.  Прогнозируемые 
негативные и позитивные последствия введения в состав полимеров дисперсных 
наполнителей.  Смачивание и адгезия. Структура МФС. Роль фазовой структуры 
полимера. Механизм усиления каучуков. Критическая длина волокна. 
Формирование свойств полимеров при введении в их состав дисперсных и 
коротковолокнистых наполнителей. Методы регулирования явлений на границе 



раздела полимер-наполнитель. Полимеризационное и поликонденсационное 
наполнение полимеров и олигомеров (Н.С. Ениколопов, «норпласты»). 

5 Полимерные 
композиционные 
материалы специального 
назначения 

ДНПМ с пониженной горючестью. Способы снижения горючести полимерных 
материалов. Основы создания материалов, работающих в узлах трения. ДНПМ с 
регулируемыми электроизоляционными, теплофизическими, поверхностными 
электрическими свойствами. Радиопрозрачные и радиоэкранирующие полимерные 
материалы. ДНПМ с различными теплофизическими свойствами.  Абляционные 
материалы. Окрашивание полимерных материалов. Общие сведения, красители и 
пигменты. Способы окрашивания  полимерных материалов.  

6 Работы сотрудников НИ 
РХТУ в области создания 
ДНПМ. 

Материалы на основе АБС, УПС, ПВХ (жесткого и пластифицированного), блок-
сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол, стирол-изопрен-стирол. Технология 
совмещения ПС-пластиков с дисперсным наполнителем.  Полимерно-керамические 
материалы.  

 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

-№ В результате освоения дисциплины студент 
должен: 

Раздел  
1 

Раздел  
2 

Раздел  
3 

Раздел  
4 

Раздел  
5 

Раздел  
6 

 Знать 

1  -виды и свойства  дисперсных наполнителей, исходных 
связующих и получаемых ДНПМ 

+ + + + + + 

2 - методы оценки качества дисперсных и 
коротковолокнистых наполнителей, исходных связующих и 
получаемых ДНПМ 

+ + + + + + 

3 - методы совмещения связующих с дисперсными и 
коротковолокнистыми наполнителями 

+ + + + + + 

4 - явления на границе раздела связующее-наполнитель в 
ДНПМ и методы их регулирования 

+ + + + + + 

Уметь: 
5 - по результатам анализа оценить качество исходных 

компонентов и конечного ДНПМ. 
+ + + + + + 

6 - оценить характер изменения  свойств ДНПМ при 
изменении его состава. 

+ + + + + + 

Владеть: 
 

7 - навыками анализа качества дисперсных и 
коротковолокнистых наполнителей, исходных связующих и 
получаемых ДНПМ 

+ + + + + + 

8 - навыками регулирования свойств ДНПМ. + + + + + + 
 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 
 

 Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

1 ПК-2 
Способен принимать 
технические решения при 
разработке технологических 
процессов, их проведения в 
рамках регламентов, выявлять и 
устранять отклонения, выбирать 
технические средства для 
измерения базовых параметров 
техпроцесса, сырья, продукции 
с учетом экологических 
аспектов. 

ПК-2.4 Способен проводить 
анализ материалов на стадиях 
входного, текущего 
технологического и 
заключительного контроля и 
осуществлять оценку получаемых 
результатов. 

+ + + + + + + 



2 ПК-5 Способен осуществлять 
проведение работ по обработке и 
анализу научно-технической 
информации и результатов 
исследований, выполнять 
эксперименты и оформлять 
результаты исследований и 
разработок, готовность 
осуществлять подготовку 
документации, проектов планов и 
программ проведения отдельных 
этапов работ  

ПК-5.3 Готов использоват  
знание свойств химических 
элементов, соединений и 
материалов на их основе для 
решения задач 
профессиональной деятельности 

+ + + + + + + 

 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

8.1. Практические занятия  

 

 
8.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, 
изучаемого в дисциплине «Дисперснонаполненные полимерные материалы», позволяет освоить методы 
экспериментальных исследований, технику лабораторных работ. 

№ п/п № раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий  
(семинаров) 

Трудоемкость 
час. 

1 1, 2 Полимерные композиционные материалы (ПКМ): основные понятия и общие 
сведения, целесообразность создания ПКМ. Современное состояние науки и 
промышленности ПКМ и перспективы их развития.  Классификация и основные 
свойства дисперсных наполнителей. Дисперсные минеральные наполнители 
природного происхождения общего назначения.  Дисперсные наполнители 
специального назначения: простые вещества, оксиды, гидроксиды, соли. 
Дисперсные наполнители растительного происхождения. Зернистые 
наполнители. 

2 

2 2 Коротковолокнистые наполнители. Основные понятия в технологии  ПКМ с 
волокнистым наполнителем. Классификация и основные свойства волокон. 
Стеклянные, базальтовые, углеродные, асбестовые волокна, природные и 
синтетические волокна. 

2 

3 3 Основные факторы, определяющие технологию и аппаратурное оформление 
процесса получения ДНПМ. Возможные стадии общего процесса получения  
дисперсно-наполненных полимеров и олигомеров и их краткое описание. 
Смешение сыпучих компонентов при получении ПКМ. Смешение низковязких и 
высоковязких жидкостей с твердыми дисперсными наполнителями. Получение 
ДНПМ с использованием шнековых, дисковых и двухшнековых экструдеров. 

2 

4 4 Макро- и микроструктура ПКМ с дисперсным наполнителем.  Прогнозируемые 
негативные и позитивные последствия введения в состав полимеров дисперсных 
наполнителей.  Смачивание и адгезия. Структура МФС.  Роль фазовой 
структуры полимера. Механизм усиления каучуков.  Критическая длина 
волокна. Формирование свойств полимеров при введении в их состав 
дисперсных и коротковолокнистых наполнителей. 

2 

5 4 Методы регулирования явлений на границе раздела полимер-наполнитель.  
Полимеризационное/ поликонденсационное наполнение полимеров и 
олигомеров. 

2 

6 5 ДНПМ с пониженной горючестью. Способы снижения горючести полимеров. 
Основы создания ПКМ, работающих в узлах трения. 

2 

7 5 ДНПМ с регулируемыми объемными и поверхностными электрическими и 
теплофизическими свойствами. ПКМ  радиопрозрачные и радиоэкранирующие. 

2 

8 5 Полимерные материалы с различными теплофизическими свойствами.  
Абляционные материалы. Окрашивание полимерных материалов. Общие 
сведения, красители и пигменты. Способы окрашивания  полимерных 
материалов. 

2 

Итого 16 



Лабораторный практикум включает выполнение 4 лабораторных работ.  
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

час. 

1 1-5 Входной контроль качества сырья и получение гранулированного  
дисперснонаполненного АБС-пластика (технология НИ РХТУ) 4 

2 1-5 Переработка гранулированного  дисперснонаполненного АБС-пластика 4 
3 1-5 Свойства  дисперснонаполненного АБС-пластика 4 
4 5 Получение клея подводного применения 4 
 Итого  16 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к устным опросам , подготовку к выполнению контрольных работ, подготовку к 

практическим работам  и экзамену  ( 7_ семестр)  
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 
учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов 
или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв 
продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 
10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им 

при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные 
результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном 
в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация 
ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 
занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и 
интерактивных форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются 
путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При 
проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, 



межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 
дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 
проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное 
изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного 
теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и 
охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и 
ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи 
и консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление 
процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение контрольных работ; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность 
сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, 
аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
11.6. Реферат 
 
Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, 

предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 
вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 
содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 
убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока сдачи, 
публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Оценка может составлять от 2 до 5 баллов. 
Реферат, сданные студентом после окончания зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть 
выполнен, не оценивается. 



По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется 
преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 
Примерные темы рефератов:  
1. ДНПМ на основе АБС-сополимеров. 
2. ДНПМ на основе пластифицированного ПВХ. 
3. ДНПМ на основе полиамида. 
4. Пресс-материалы на основе ФФС новолачного типа. 
5. ДНПМ на основе полипропилена. 
6. Заливочные компаунды на основе ненасыщенных полиэфиров. 
7. Заливочные компаунды на основе ЭПС.  
8. Антикоррозионные ЛКМ на основе ЭПС холодного отверждения. 
9. ЛКМ на основе ЭПС горячего отверждения. 
10. Клеи на основе ФФС.  
11. Клеи на основе ЭПС холодного отверждения. 
12. Производство суперконцентратов пигментов (СКП). 
 
11.6. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах 
волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В 
частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и 
уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины 
превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована 
в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в 
овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно 
достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и 
практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 
рекомендуется при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать 
современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде 
схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам 
необходимую информацию о использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных 
пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 
усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 



5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 
деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в 
структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка 
знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 
 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 4 лабораторные работы. 
Лабораторные работы проводятся в рамках учебного графика. 

2. Лабораторный практикум начинается с ознакомления обучающихся с правилами безопасного 
пребывания в специализированных лабораториях кафедры.  После этого каждый студент в специальном журнале 
ставит свою подпись о том, что он ознакомлен с правилами безопасного пребывания в лабораториях кафедры и 
обязуется их выполнять. 

Отдельно проводится инструктаж по технике безопасности перед каждой лабораторной работой 
(инструктаж на рабочем месте). 

3. Лабораторные работы оформляются в отдельной тетради – лабораторном журнале. На титульном 
листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. 
Оформление каждой работы начинается с новой страницы. 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 
лабораторных работах проводится в виде устных опросов до выполнения работы («допуск») и после ее 
выполнения («защита» лабораторной работы). Оценивается уровень знаний теоретических основ 
осуществляемого процесса, умений и навыков при выполнении работы, качество оформления отчета,  
своевременность защиты работы.. 

4. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
соответствующей готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) знает правила безопасного пребывания в лабораториях кафедры (вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности);  
б) знает правила техники безопасности при постановке текущей лабораторной работы (инструктаж на 

рабочем месте;  
в) знает теоретические основы осуществляемого процесса, общий порядок проведения эксперимента, 

определяемые показатели/свойства и их практическую значимость (положительная оценка на контрольной работе 
и/или семинаре перед выполнением лабораторной работы);  

г)  подготовлен протокол лабораторной работы, включающий: название работы, цель работы и порядок 
работы (принципиальная схема используемого оборудования, таблица будущих экспериментальных данных, 
рабочие формулы).  

Возможные технические характеристики используемых приборов выдаются в лаборатории; 
д) имеется не более двух несданных ранее выполненных работ. 
е) студент имеет белый халат; 
В противном случае, студент не допускается к выполнению работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 

устраняя допущенные недоработки.  
Выполненная работа отмечается преподавателем в лабораторном журнале студента («вып.», подпись 

дата). Лабораторная работа, не выполненная студентом, отмечается в журнале преподавателя («не вып.» с 
указанием причин) 

5. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 
неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 
дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и 
профессиональной подготовки. 

6. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
7. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов на одном приборе.  
8. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 

руководством ведущих занятий преподавателей. 
9. Оформление лабораторной работы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы,  графики) 

выполняются карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с 



использованием компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. Должны присутствовать все 
проводимые расчеты и расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  
а) приобрел ли студент знания, умения и навыки получения АПМ?  
б) приобрел ли студент знания, умения и навыки определения свойств АПМ? 
в) что получено (конкретный результат).  
10. «Защита» лабораторной работы заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) оформления работы и выводов,  
в) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  

а также знаний: 
г) цели и порядка работы;  
д) назначения, конструкция и принципа работы используемого оборудования;  
е) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
 
По результатам защиты выставляется оценка, фиксируемая в лабораторном журнале студента («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», подпись преподавателя, дата) и  в журнале 
преподавателя. 

11.7. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 
преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По подготовке к  практическим (семинарским) занятиям. 
 
Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей теме;  
- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и научные статьи, 

материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  
- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании предмета могут 

появится изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе самостоятельной 

работы;  
- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов 

(анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю.  
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на занятии 

задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме 
занятия. 
 

По подготовке к лабораторному практикуму  
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 4 лабораторные работы. 
Лабораторные работы проводятся в рамках учебного графика. 

2. Лабораторный практикум начинается с ознакомления обучающихся с правилами безопасного 
пребывания в специализированных лабораториях кафедры.  После этого каждый студент в специальном журнале 
ставит свою подпись о том, что он ознакомлен с правилами безопасного пребывания в лабораториях кафедры и 
обязуется их выполнять. 

Отдельно проводится инструктаж по технике безопасности перед каждой лабораторной работой 
(инструктаж на рабочем месте). 

3. Лабораторные работы оформляются в отдельной тетради – лабораторном журнале. На титульном 
листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. 
Оформление каждой работы начинается с новой страницы. 



По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 
лабораторных работах проводится в виде устных опросов до выполнения работы («допуск») и после ее 
выполнения («защита» лабораторной работы). Оценивается уровень знаний теоретических основ 
осуществляемого процесса, умений и навыков при выполнении работы, качество оформления отчета,  
своевременность защиты работы.. 

4. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
соответствующей готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) знает правила безопасного пребывания в лабораториях кафедры (вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности);  
б) знает правила техники безопасности при постановке текущей лабораторной работы (инструктаж на 

рабочем месте;  
в) знает теоретические основы осуществляемого процесса, общий порядок проведения эксперимента, 

определяемые показатели/свойства и их практическую значимость (положительная оценка на контрольной работе 
и/или семинаре перед выполнением лабораторной работы);  

г)  подготовлен протокол лабораторной работы, включающий: название работы, цель работы и порядок 
работы (принципиальная схема используемого оборудования, таблица будущих экспериментальных данных, 
рабочие формулы).  

Возможные технические характеристики используемых приборов выдаются в лаборатории; 
д) имеется не более двух несданных ранее выполненных работ. 
е) студент имеет белый халат; 
В противном случае, студент не допускается к выполнению работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 

устраняя допущенные недоработки.  
Выполненная работа отмечается преподавателем в лабораторном журнале студента («вып.», подпись 

дата). Лабораторная работа, не выполненная студентом, отмечается в журнале преподавателя («не вып.» с 
указанием причин) 

5. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 
неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 
дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и 
профессиональной подготовки. 

6. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
7. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов на одном приборе.  
8. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 

руководством ведущих занятий преподавателей. 
9. Оформление лабораторной работы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы,  графики) 

выполняются карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с 
использованием компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. Должны присутствовать все 
проводимые расчеты и расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  
а) приобрел ли студент знания, умения и навыки получения ДНПМ?  
б) приобрел ли студент знания, умения и навыки определения свойств ДНПМ? 
в) что получено (конкретный результат).  
10. «Защита» лабораторной работы заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) оформления работы и выводов,  
в) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  

а также знаний: 
г) цели и порядка работы;  
д) назначения, конструкция и принципа работы используемого оборудования;  
е) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
По результатам защиты выставляется оценка, фиксируемая в лабораторном журнале студента («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», подпись преподавателя, дата) и  в журнале 
преподавателя. 

 
По работе с литературой 
 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  



Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 
дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его 
логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с 
краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста, заключается в кавычки, точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – 
очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.8. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 
студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 
средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего 
и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, 
а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, 

которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 
необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем 
многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 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) Института и Университета, которая 
содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 



представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 

 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, 
технология / М.Л. Кербер, В.М. Виноградов, Г.С. Головкин, Ю.А. 
Горбаткина, В.К. Крыжановский, А.М. Куперман, И.Д. Симонов-
Емельянов, В.И. Халиулин, В.А. Бунаков. – Под ред. А.А. Берлина. – 
СПб.: Профессия, 2008. – 560 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др. Практикум по 
технологии переработки и испытаниям полимеров и композиционных 
материалов:учебное пособие – М.: Колосс, 2011. – 302 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература 
 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

 Технология полимерных материалов: учеб. пособие /А.Ф. Николаев, 
В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов, Э.С. Шульгина, Н.А. Лавров, И.М. 
Дворко, Е.В. Сивцов, Ю.В. Крыжановская, А.Д. Семенова; под общ. 
ред. В.К. Крыжановского. – СПб.: Профессия, 2008. – 544 с. 

Библиотека НИ РХТУ да  

 Основы технологии  переработки пластмасс: учебник для вузов / С.В. 
Власов, Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев, А.В. Марков, И.Д. Симонов-
Емельянов, П.В. Суриков, О.Б. Ушакова; под ред. В.Н. Кулезнёва и 
В.К. Гусева. – М.: Химия, 2004. – 600 с. 

Библиотека НИ РХТУ да  

 Функциональные наполнители для пластмасс [Электронный ресурс] / 
под ред. Ксантоса М. ; пер. с англ. Кулезнева В.Н.. — Электрон. дан. 
— Санкт-Петербург : НОТ, 2010. — 462 с.— 

ЭБС «Лань» Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4294 
. 

да  

 Швецов Г.А., Алимова Д.У., Барышникова М.Д. Технология 
переработки пластических масс. – М.: Химия, 1988. – 512 с. Библиотека НИ РХТУ да  

Свойства пластических масс. Испытания на растяжение, изгиб, удар и 
теплостойкость. Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. 
Менделеева», Новомосковский институт (филиал). Сост.: Алексеев 
А.А., Коробко Е.А..  Новомосковск, 2021. – 80 с. 

Библиотека НИ РХТУ да  

 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям  
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде,  альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru/. 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/. 
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.   

 
При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения освоения 

https://e.lanbook.com/book/4294
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/


дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-
7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-Л-
3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Дисперснонаполненные полимерные 

мат ериалы» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы 
обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 
информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория №183  
г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 8б 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника   

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Учебная лаборатория  № 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника 
Компьютеризированный аппарат для испытания на прочность 
(разрывная машина ZЕ – 400, прибор ИИРТ-М (показатель 
текучести расплава термопластов), прибор ПТБ-1-2Ж ,  
аппарат для испытания на прочность (растяжение, изгиб, 
сжатие)  типа РИМ-100 (ГДР), прибор для измерения 
твердости  резины (твердомер по Шор А), сварочная 
установка марки «Vakumthermopack», термошкаф, весы 
электронные ЕК-610 

приспособлено* 

Лаборатория «Реология» 
 

Прибор для изучения реологических свойств реактопластов 
"Полимер-Р-1",  штангенциркуль, весы электронные РП 
100Ш13 
Оборудование: экструзионная  линия для производства 
профильно-погонажных изделий на базе экструдера 
Schwabentаn (экструдер, ванна, тянущее устройство, каландр), 
термопластавтомат ДХ-3224, лабораторная мельница (вальцы 
лабораторные),  дробилка гранул (дробилка ИПР-150) 
Технологическая оснастка: экструзионные головки для 
производства  профильно-погонажных изделий,  формы для 
производства изделий из термопластов литьем под давлением 
(в т.ч.  Стандартные Брусок-Лопатка). 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 

приспособлено* 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


FS - 1035 MFP/ DP/.  

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для 
проведения профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные занятия, 

практические и лабораторные занятия на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен 
звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для 
самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные 

и аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 160 

Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, 
системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 
Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. Введение.  Знает :  

- -виды и свойства  дисперсных наполнителей, 
исходных связующих и получаемых ДНПМ;  
-методы оценки качества дисперсных и 
коротковолокнистых наполнителей, исходных 
связующих и получаемых ДНПМ;  
-методы совмещения связующих с дисперсными 
и коротковолокнистыми наполнителями; 
-явления на границе раздела связующее-
наполнитель в ДНПМ и методы их 
регулирования;  
Умеет:  
-по результатам анализа оценить качество 
исходных компонентов и конечного ДНПМ. 
-оценить характер изменения  свойств ДНПМ 
при изменении его состава. 
Владеет: 
-навыками анализа качества дисперсных и 
коротковолокнистых наполнителей, исходных 
связующих и получаемых ДНПМ; 
-навыками регулирования свойств ДНПМ. 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _7__) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Раздел 2. Дисперсные наполнители. 
Коротковолокнистые наполнители 

Знает :  
- -виды и свойства  дисперсных наполнителей, 
исходных связующих и получаемых ДНПМ;  
-методы оценки качества дисперсных и 
коротковолокнистых наполнителей, исходных 
связующих и получаемых ДНПМ;  
-методы совмещения связующих с дисперсными 
и коротковолокнистыми наполнителями; 
-явления на границе раздела связующее-
наполнитель в ДНПМ и методы их 
регулирования;  
Умеет :  
-по результатам анализа оценить качество 
исходных компонентов и конечного ДНПМ. 
-оценить характер изменения  свойств ДНПМ 
при изменении его состава. 
Владеет: 
-навыками анализа качества дисперсных и 
коротковолокнистых наполнителей, исходных 
связующих и получаемых ДНПМ; 

    

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _7__) 

Раздел 3. Технология 
дисперснонаполненных полимерных 
материалов 

Знает :  
- -виды и свойства  дисперсных наполнителей, 
исходных связующих и получаемых ДНПМ;  
-методы оценки качества дисперсных и 
коротковолокнистых наполнителей, исходных 
связующих и получаемых ДНПМ;  
-методы совмещения связующих с дисперсными 
и коротковолокнистыми наполнителями; 
-явления на границе раздела связующее-
наполнитель в ДНПМ и методы их 
регулирования;  
Умеет :  
-по результатам анализа оценить качество 
исходных компонентов и конечного ДНПМ. 
-оценить характер изменения  свойств ДНПМ 
при изменении его состава. 
Владеет : 
-навыками анализа качества дисперсных и 
коротковолокнистых наполнителей, исходных 
связующих и получаемых ДНПМ; 
-навыками регулирования свойств ДНПМ. 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _7__) 

Раздел 4. Структура и свойства 
дисперснонаполненных полимерных 
материалов 

Знает:  
- -виды и свойства  дисперсных наполнителей, 
исходных связующих и получаемых ДНПМ;  
-методы оценки качества дисперсных и 
коротковолокнистых наполнителей, исходных 
связующих и получаемых ДНПМ;  
-методы совмещения связующих с дисперсными и 
коротковолокнистыми наполнителями; 
-явления на границе раздела связующее-
наполнитель в ДНПМ и методы их регулирования;  
Умеет:  
-по результатам анализа оценить качество исходных 
компонентов и конечного ДНПМ. 
-оценить характер изменения  свойств ДНПМ при 
изменении его состава. 
Владеет: 
-навыками анализа качества дисперсных и 
коротковолокнистых наполнителей, исходных 
связующих и получаемых ДНПМ; 
-навыками регулирования свойств ДНПМ. 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _7__) 



Раздел 5. Полимерные 
композиционные материалы 
специального назначения 
 

Знает :  
- -виды и свойства  дисперсных наполнителей, 
исходных связующих и получаемых ДНПМ;  
-методы оценки качества дисперсных и 
коротковолокнистых наполнителей, исходных 
связующих и получаемых ДНПМ;  
-методы совмещения связующих с дисперсными 
и коротковолокнистыми наполнителями; 
-явления на границе раздела связующее-
наполнитель в ДНПМ и методы их 
регулирования;  
Умеет :  
-по результатам анализа оценить качество 
исходных компонентов и конечного ДНПМ. 
-оценить характер изменения  свойств ДНПМ 
при изменении его состава. 
Владеет : 
-навыками анализа качества дисперсных и 
коротковолокнистых наполнителей, исходных 
связующих и получаемых ДНПМ; 

    

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _7__) 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Дисперснонаполненные полимерные материалы» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 /108.  Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 4 
курсе в 7 семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.02.01 Дисперснонаполненные полимерные материалы реализуется в рамках части, формируемой  
участниками образовательных отношений блока Б1 Модуль дисциплин профиля Технология и переработка полимеров. Является 
дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения дисциплин: Общая и 
неорганическая химия, Органическая химия, Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Коллоидно-химические основы 
композиционных материалов, Процессы и аппараты химической технологии, Основы научных исследований, Химия полимеров, Физика 
полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Учебная практика, Технологическая практика, и формируемые в процессе 
параллельного изучения дисциплин: Технология переработки полимеров и Технология пластмасс (эластомеров). Дисциплина способствует 
формированию соответствующих компетенций в рамках изучения последующих дисциплин модуля Технология и переработка полимеров.    
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области регулирования свойств полимеров 
введением в их состав твердых дисперсных и коротковолокнистых наполнителей.  
Задачи преподавания дисциплины:  
-приобретение новых знаний, умений и навыков в области создания полимерных материалов с заданными свойствами;  
-формирование научных основ создания дисперснонаполненных полимерных материалов  (ДНПМ);  
-ознакомление студентов с результатами НИР сотрудников НИ РХТУ в области создания ДНПМ.  
Главной задачей является повышение чувства гордости за выбранный профиль  подготовки. 
 

4. Содержание дисциплины 
Введение.  Место дисциплины в ряду специальных дисциплин Полимерные композиционные материалы (ПКМ): основные понятия и общие 
сведения, целесообразность создания ПКМ. Современное состояние науки и промышленности ПКМ и перспективы их развития.  
Дисперсные наполнители. Коротковолокнистые наполнители. Классификация и основные свойства дис-персных наполнителей. 
Дисперсные минеральные наполнители природного происхождения общего назначе-ния.  Дисперсные наполнители специального назначения. 
Зернистые наполнители. Основные понятия в техно-логии ПКМ с коротковолокнистым наполнителем. Важнейшие коротковолокнистые 
наполнители природного и синтетического происхождения. Коротковолокнистые керамические волокна. 
Технология дисперснонаполненных полимерных материалов. Основные факторы, определяющие техноло-гию и аппаратурное 
оформление процесса получения ДНПМ. Возможные стадии общего процесса получения ДНПМ. Смешение сыпучих компонентов при 
получении ДНПМ. Смешение низковязких и высоковязких олиго-меров и расплавов полимеров с твердыми дисперсными наполнителями. 
Получение ДНПМ с использованием шнековых, дисковых и двухшнековых экструдеров.  
Структура и свойства дисперснонаполненных полимерных материалов. Макро- и микроструктура ДНПМ.  Межфазный слой. Механизм 
усиления каучуков. Критическая длина волокна. Формирование свойств полиме-ров при введении в их состав дисперсных и 
коротковолокнистых наполнителей. Методы регулирования явле-ний на границе раздела полимер-наполнитель. Полимеризационное и 
поликонденсационное наполнение поли-меров и олигомеров (Н.С. Ениколопов, «норпласты»). 
Полимерные композиционные материалы специального назначения. ДНПМ с пониженной горючестью. Основы создания материалов, 
работающих в узлах трения. ДНПМ с регулируемыми электроизоляционными, теплофизическими, поверхностными электрическими 
свойствами. Радиопрозрачные и радиоэкранирующие полимерные материалы. ДНПМ с различными теплофизическими свойствами.  
Абляционные материалы. Окрашивание полимерных материалов.  
Работы сотрудников НИ РХТУ в области создания ДНПМ. Материалы на основе АБС-сополимеров, УПС, ПВХ (жесткого и 
пластифицированного), блок-сополимеров типа стирол-бутадиен-стирол, стирол-изопрен-стирол. Технология ПС-пластиков с дисперсным 
наполнителем.  Полимерно-керамические материалы. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами достижения 
компетенций:  
ПК-2 Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения в рамках регламентов, выявлять 
и устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения базовых параметров техпроцесса, сырья, продукции с учетом 
экологических аспектов. 
ПК-2.4 Способен проводить анализ материалов на стадиях входного, текущего технологического и заключительного контроля и 
осуществлять оценку получаемых результатов. 
ПК-5 Способен осуществлять проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований, 
выполнять эксперименты и оформлять результаты исследований и разработок, готовность осуществлять подготовку документации, проектов 
планов и программ проведения отдельных этапов работ 
ПК-5.3 Готов использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач 
профессиональной деятельности. 
 
Знать: 
-виды и свойства  дисперсных наполнителей, исходных связующих и получаемых ДНПМ;  
-методы оценки качества дисперсных и коротковолокнистых наполнителей, исходных связующих и получаемых ДНПМ;  
-методы совмещения связующих с дисперсными и коротковолокнистыми наполнителями; 
-явления на границе раздела связующее-наполнитель в ДНПМ и методы их регулирования;  
Уметь: 
-по результатам анализа оценить качество исходных компонентов и конечного ДНПМ. 
-оценить характер изменения  свойств ДНПМ при изменении его состава. 
Владеть: 
-навыками анализа качества дисперсных и коротковолокнистых наполнителей, исходных связующих и получаемых ДНПМ; 
-навыками регулирования свойств ДНПМ. 

 



 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _7_ 

 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 0,88 32 

Контактная работа: 1,36 49,4 0,88 32 

Лекции 0,44 16   
Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 0,44 16 
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 0,44 16 
Консультации 0,03 1   

Самостоятельная работа: 0,64 23   

Проработка лекционного материала 0,22 8 
 

  

Подготовка к лабораторным  занятиям и семинарам 0,42 15   

Форма (ы) контроля:  Экзамен 

Контактная работа - промежуточная аттестация 
 (экзамен) 

0,01 0,4  

Подготовка к экзамену 1 35,6  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области 

регулирования свойств полимеров введением в их состав твердых дисперсных и коротковолокнистых 
наполнителей.  

Задачи преподавания дисциплины:  
-приобретение новых знаний, умений и навыков в области создания полимерных материалов с 

заданными свойствами;  
-формирование научных основ создания армированны полимерных материалов  (АПМ);  
-ознакомление студентов с результатами НИР сотрудников НИ РХТУ в области создания АПМ.  

 Главной задачей является повышение чувства гордости за выбранный профиль  подготовки. 
 

 
 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.В.09.ДВ.02.02 Армированные полимерные материалы реализуется в рамках части, 

формируемой  участниками образовательных отношений блока Б1 Модуль дисциплин профиля Технология и 
переработка полимеров. Является дисциплиной по выбору.   

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения 
дисциплин: Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Аналитическая химия и физико-
химические методы анализа, Коллоидно-химические основы композиционных материалов, Процессы и 
аппараты химической технологии, Основы научных исследований, Химия полимеров, Физика полимеров, 
Теоретические основы переработки полимеров, Учебная практика, Технологическая практика, и 
формируемые в процессе параллельного изучения дисциплин: Технология переработки полимеров и 
Технология пластмасс (эластомеров). Дисциплина способствует формированию соответствующих 
компетенций в рамках изучения последующих дисциплин модуля Технология и переработка полимеров.    

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и 
наименование ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения 

ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и 
средства 
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологическог
о оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, 
выбирать 
технические средства 
для измерения 
базовых параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических 
аспектов. 

ПК-2.4 Способен 
проводить анали  
материалов на стадиях 
входного, текущего 
технологического и 
заключительного 
контроля и 
осуществлять оценку 
получаемых 
результатов. 

ПС «Специалист по 
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 



Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению 
прикладных задач 
химической 
технологии 
 

Химические 
вещества, 
материалы, 
химические 
процессы и 
явления, 
источники 
профессиональ
ной 
информации, 
аналитическое 
исследовательс
кое 
оборудование 

ПК-5 
Способен 
осуществлять 
проведение работ 
по обработке и 
анализу научно-
технической 
информации и 
результатов 
исследований, 
выполнять 
эксперименты  
и оформлять 
результаты 
исследований  
и разработок, 
готовность 
осуществлять 
подготовку 

 
  

   
 

  
 

ПК-5.3 
Готов использовать 
знание свойств 
химических элементов, 
соединений и 
материалов на их 
основе для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

 

 
ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда 
России от 12.12.2016 г. № 
727н)  

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
-виды и свойства  волокнистых наполнителей, исходных связующих и получаемых АПМ;  
-методы оценки качества волокнистых наполнителей, исходных связующих и получаемых АПМ; 
 методы совмещения связующих с волокнистыми наполнителями; 
-явления на границе раздела связующее-наполнитель в АПМ и методы их регулирования; 
Уметь: 
- по результатам анализа оценить качество исходных компонентов и конечного АПМ. 
-оценить характер изменения  свойств АПМ при изменении его состава 
Владеть: 
-навыками анализа качества волокнистых наполнителей, связующих и получаемых АПМ; 
-навыками регулирования свойств АПМ. 
 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Семест р _7_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 0,88 32 

Контактная работа: 1,36 49,4 0,88 32 

Лекции 0,44 16   
Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 0,44 16 
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 0,44 16 
Консультации 0,03 1   

Самостоятельная работа: 0,64 23 0  

Проработка лекционного материала 0,22 8 
 

0  

Подготовка к лабораторным  занятиям и семинарам 0,42 15 0  

Форма (ы) контроля:  Экзамен 

Контактная работа - промежуточная аттестация 
 (экзамен) 

0,01 0,4  

Подготовка к экзамену 1 35,6  
 
 
 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. Введение 5 3 1 - 1 1 2 2 1 
2 Волокнистые наполнители 12 5 3 - 3 3 2 2 4 

3 Технология армированных 
полимерных материалов. 19 8 4 - 4 4 4 4 7 

4. Технология изделий из 
армированных полимерных 

 

17 8 4 - 4 4 4 4 5 

5 Структура и свойства 
армированных полимерных 
материалов 

16 8 3 - 4 4 4 4 5 

6 Работы сотрудников НИ 
РХТУ в области создания 
АПМ. 

2 - 1 - -  - - 1 

7 Консультации 1         

8 Подготовка к экзамену 35,6         

9 Контактная работа - 
промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,4         

 ИТОГО 108 32 16  16 16 16 16 23 

 
 

6.2 Содержание дисциплины  

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Введение Место дисциплины в ряду специальных дисциплин Полимерные композиционные 
материалы (ПКМ): основные понятия и общие сведения, целесообразность 
создания ПКМ. Современное состояние науки и промышленности ПКМ и 
перспективы их развития. 

2 Волокнистые 
наполнители 

Основные понятия в технологии  ПКМ с волокнистым наполнителем. Листовые 
наполнители. Тканые и нетканые листовые наполнители. Виды переплетений в 
тканях. Бумаги. Стеклянные. Базальтовые, углеродные, асбестовые,  борные, 
природные, искусственные и синтетические волокна.  

3 Технология 
армированных 
полимерных 
материалов. 

Основные факторы, определяющие технологию и аппаратурное оформление 
процесса смешения исходных компонентов при получении ПКМ. Способы 
совмещения связующих с волокнистыми наполнителями. Производство 
гранулированных АПМ методом экструзии. Премиксы. Волокниты. 
Дозирующиеся волокниты. Препреги.  

4 Технология изделий из 
армированных 
полимерных 
материалов. 

Литье под давлением. Прессование волокнитов. Производство текстолита. 
Производство гетинакса. Производство изделий из АПМ методом намотки, 
методом контактного формования валиком, с применением эластичной 
диафрагмы, пуансонами, методом напыления, инфузии, RTM-методами. 
Пултрузия и роллтрузия. Центробежное формование изделий из АПМ. 

5 Структура и свойства 
армированных 
полимерных 
материалов 

Макро- и микроструктура ПКМ с волокнистым наполнителем.  Структура МФС. 
Смачивание и адгезия. Роль матрицы в формировании свойств АПМ.  Критическая 
длина волокна. Методы регулирования явлений на границе раздела полимер-
наполнитель. Поверхностная обработка волокна в промышленности.  

6 Работы сотрудников НИ 
РХТУ в области 
создания АПМ. 

Асбопластики. Волокнистые фенопласты для переработки трансферным 
(литьевым) прессованием 

 

 



 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

-№ В результате освоения дисциплины студент 
должен: 

Раздел  
1 

Раздел  
2 

Раздел  
3 

Раздел  
4 

Раздел  
5 

Раздел  
6 

 Знать 

1  - виды и свойства  волокнистых наполнителей, исходных 
связующих и получаемых АПМ 

+ + + + + + 

2 - методы оценки качества волокнистых наполнителей, 
исходных связующих и получаемых АПМ 

+ + + + + + 

3 - методы совмещения связующих с дисперсными и 
коротковолокнистыми наполнителями 

+ + + + + + 

4 - явления на границе раздела связующее-наполнитель в 
АПМ и методы их регулирования 

+ + + + + + 

Уметь: 
5 - по результатам анализа оценить качество исходных 

компонентов и конечного АПМ. 
+ + + + + + 

6 - оценить характер изменения  свойств АПМ при 
изменении его состава. 

+ + + + + + 

Владеть: 
 7 - навыками анализа качества волокнистых наполнителей, 

исходных связующих и получаемых АПМ 
+ + + + + + 

8 - навыками регулирования свойств АПМ. + + + + + + 
 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

1 ПК-2 
Способен принимать 
технические решения при 
разработке 
технологических 
процессов, их проведения в 
рамках регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, выбирать 
технические средства для 
измерения базовых 
параметров техпроцесса, 
сырья, продукции с учетом 
экологических аспектов. 

ПК-2.4 Способен проводить анализ 
материалов на стадиях входного, 
текущего технологического и 
заключительного контроля и 
осуществлять оценку получаемых 
результатов. 

+ + + + + + + 

2 ПК-5 Способен 
осуществлять проведение 
работ по обработке и 
анализу научно-технической 
информации и результатов 
исследований, выполнять 
эксперименты и оформлять 
результаты исследований и 
разработок, готовность 
осуществлять подготовку 
документации, проектов 
планов и программ 
проведения отдельных 
этапов работ  

ПК-5.3 Готов использовать знани  
свойств химических элементов  
соединений и материалов на их 
основе для решения задач 
профессиональной деятельности 

+ + + + + + + 



 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
 

 
8.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого 
в дисциплине «Армированные полимерные материалы», позволяет освоить методы экспериментальных 
исследований, технику лабораторных работ. 

Лабораторный практикум включает выполнение 4 лабораторных работ.  
 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 

 
№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

час. 
1 1-5 Волокниты. Входной контроль качества сырья. Получение волокнита 5 
2 1-5 Переработка волокнита 5 
3 1-5 Свойства  волокнита 6 

4  Получение клея подводного применения 4 
 Итого  16 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

№ п/п № раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий  
(семинаров) 

Трудоемкость 
час. 

1 1, 2 Полимерные композиционные материалы (ПКМ): основные 
понятия и общие сведения, целесообразность создания ПКМ. 
Современное состояние науки и промышленности ПКМ и 
перспективы их развития.  Основные понятия в технологии  
ПКМ с волокнистым наполнителем. Листовые наполнители. 
Тканые и нетканые листовые наполнители. Виды 
переплетений в тканях. Бумаги. 

2 

2 2 Стеклянные, базальтовые, углеродные, асбестовые,  борные, 
природные, искусственные и синтетические волокна. 

2 

3 3 Основные факторы, определяющие технологию и 
аппаратурное оформление процесса смешения исходных 
компонентов при получении ПКМ. Способы совмещения 
связующих с волокнистыми наполнителями. Производство 
гранулированных АПМ методом экструзии. 

2 

4 3 Премиксы. Волокниты. Дозирующиеся волокниты. Препреги 2 

5 4 Литье под давлением. Прессование волокнитов. Производство 
текстолита. Производство гетинакса. 

2 

6 4 Производство изделий из АПМ методом намотки, методом 
контактного формования валиком, с применением эластичной 
диафрагмы, пуансонами, методом напыления, инфузии, RTM-
методами. Пултрузия и роллтрузия. Центробежное 
формование изделий из АПМ. 

2 

7 5 Структура МФС. Смачивание и адгезия. Роль матрицы в 
формировании свойств АПМ.  Критическая длина волокна. 

2 

8 5 Методы регулирования явлений на границе раздела полимер-
наполнитель. Поверхностная обработка волокна в 
промышленности.  

2 

Итого 16 



системами 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к устным опросам , подготовку к выполнению контрольных работ, подготовку к 

практическим работам  и экзамену  ( 7_ семестр)  
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 
36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 
мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 



Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций 
при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение контрольных работ; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 
своевременность сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
11.6. Реферат 
 
Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, 

предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 
вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 
содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 
убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока 
сдачи, публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Оценка может составлять от 2 до 5 баллов. 
Реферат, сданные студентом после окончания зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть 
выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется 
преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 
Примерные темы рефератов:  
1. АПМ на основе АБС-сополимеров.  
2. АПМ на основе полиамида 6.  
3. АПМ на основе ЭПС горячего отверждения.  
4. АПМ на основе ФФС.  
5. Применение АПМ в ракетно-космических системах. 
6. Применение АПМ в авиации. 
7. Применение АПМ на транспорте. 
8. Применение АПМ в электрорадиотехнике. 
9. Применение АПМ в строительстве. 
10. Применение АПМ в химической промышленности. 
11. Применение АПМ в военном деле и средствах безопасности. 
12. АПМ для отдыха и спорта. 
 

 



11.6. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 
 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 

при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 4 лабораторные работы. 
Лабораторные работы проводятся в рамках учебного графика. 

2. Лабораторный практикум начинается с ознакомления обучающихся с правилами безопасного 
пребывания в специализированных лабораториях кафедры.  После этого каждый студент в специальном 
журнале ставит свою подпись о том, что он ознакомлен с правилами безопасного пребывания в лабораториях 
кафедры и обязуется их выполнять. 



Отдельно проводится инструктаж по технике безопасности перед каждой лабораторной работой 
(инструктаж на рабочем месте). 

3. Лабораторные работы оформляются в отдельной тетради – лабораторном журнале. На титульном 
листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. 
Оформление каждой работы начинается с новой страницы. 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 
лабораторных работах проводится в виде устных опросов до выполнения работы («допуск») и после ее 
выполнения («защита» лабораторной работы). Оценивается уровень знаний теоретических основ 
осуществляемого процесса, умений и навыков при выполнении работы, качество оформления отчета,  
своевременность защиты работы.. 

4. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
соответствующей готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) знает правила безопасного пребывания в лабораториях кафедры (вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности);  
б) знает правила техники безопасности при постановке текущей лабораторной работы (инструктаж 

на рабочем месте;  
в) знает теоретические основы осуществляемого процесса, общий порядок проведения эксперимента, 

определяемые показатели/свойства и их практическую значимость (положительная оценка на контрольной 
работе и/или семинаре перед выполнением лабораторной работы);  

г)  подготовлен протокол лабораторной работы, включающий: название работы, цель работы и 
порядок работы (принципиальная схема используемого оборудования, таблица будущих экспериментальных 
данных, рабочие формулы).  

Возможные технические характеристики используемых приборов выдаются в лаборатории; 
д) имеется не более двух несданных ранее выполненных работ. 
е) студент имеет белый халат; 
В противном случае, студент не допускается к выполнению работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в 

лаборатории, устраняя допущенные недоработки.  
Выполненная работа отмечается преподавателем в лабораторном журнале студента («вып.», подпись 

дата). Лабораторная работа, не выполненная студентом, отмечается в журнале преподавателя («не вып.» с 
указанием причин) 

5. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

6. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
7. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов на одном приборе.  
8. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 

под руководством ведущих занятий преподавателей. 
9. Оформление лабораторной работы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы,  графики) 

выполняются карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с 
использованием компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. Должны присутствовать все 
проводимые расчеты и расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  
а) приобрел ли студент знания, умения и навыки получения АПМ?  
б) приобрел ли студент знания, умения и навыки определения свойств АПМ? 
в) что получено (конкретный результат).  
10. «Защита» лабораторной работы заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) оформления работы и выводов,  
в) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  

а также знаний: 
г) цели и порядка работы;  
д) назначения, конструкция и принципа работы используемого оборудования;  
е) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
 
По результатам защиты выставляется оценка, фиксируемая в лабораторном журнале студента 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», подпись преподавателя, дата) и  в 
журнале преподавателя. 



11.7. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По подготовке к  практическим (семинарским) занятиям. 
 
Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический 

материал, соответствующей теме;  
- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и 

научные статьи, материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  
- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появится изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю.  
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на 

занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 
 

По подготовке к лабораторному практикуму  
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 

при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 4 лабораторные работы. 
Лабораторные работы проводятся в рамках учебного графика. 

2. Лабораторный практикум начинается с ознакомления обучающихся с правилами безопасного 
пребывания в специализированных лабораториях кафедры.  После этого каждый студент в специальном 
журнале ставит свою подпись о том, что он ознакомлен с правилами безопасного пребывания в лабораториях 
кафедры и обязуется их выполнять. 

Отдельно проводится инструктаж по технике безопасности перед каждой лабораторной работой 
(инструктаж на рабочем месте). 

3. Лабораторные работы оформляются в отдельной тетради – лабораторном журнале. На титульном 
листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. 
Оформление каждой работы начинается с новой страницы. 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 
лабораторных работах проводится в виде устных опросов до выполнения работы («допуск») и после ее 
выполнения («защита» лабораторной работы). Оценивается уровень знаний теоретических основ 
осуществляемого процесса, умений и навыков при выполнении работы, качество оформления отчета,  
своевременность защиты работы.. 

4. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
соответствующей готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) знает правила безопасного пребывания в лабораториях кафедры (вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности);  
б) знает правила техники безопасности при постановке текущей лабораторной работы (инструктаж 

на рабочем месте;  
в) знает теоретические основы осуществляемого процесса, общий порядок проведения эксперимента, 

определяемые показатели/свойства и их практическую значимость (положительная оценка на контрольной 
работе и/или семинаре перед выполнением лабораторной работы);  



г)  подготовлен протокол лабораторной работы, включающий: название работы, цель работы и 
порядок работы (принципиальная схема используемого оборудования, таблица будущих экспериментальных 
данных, рабочие формулы).  

Возможные технические характеристики используемых приборов выдаются в лаборатории; 
д) имеется не более двух несданных ранее выполненных работ. 
е) студент имеет белый халат; 
В противном случае, студент не допускается к выполнению работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в 

лаборатории, устраняя допущенные недоработки.  
Выполненная работа отмечается преподавателем в лабораторном журнале студента («вып.», подпись 

дата). Лабораторная работа, не выполненная студентом, отмечается в журнале преподавателя («не вып.» с 
указанием причин) 

5. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

6. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
7. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов на одном приборе.  
8. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 

под руководством ведущих занятий преподавателей. 
9. Оформление лабораторной работы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы,  графики) 

выполняются карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с 
использованием компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. Должны присутствовать все 
проводимые расчеты и расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  
а) приобрел ли студент знания, умения и навыки получения ДНПМ?  
б) приобрел ли студент знания, умения и навыки определения свойств ДНПМ? 
в) что получено (конкретный результат).  
10. «Защита» лабораторной работы заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) оформления работы и выводов,  
в) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  

а также знаний: 
г) цели и порядка работы;  
д) назначения, конструкция и принципа работы используемого оборудования;  
е) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
По результатам защиты выставляется оценка, фиксируемая в лабораторном журнале студента 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», подпись преподавателя, дата) и  в 
журнале преподавателя. 

 
По работе с литературой 
 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 
изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста, заключается в кавычки, точно указывается 
страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. 
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и 
положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
 
 
 



11.8. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология / 
М.Л. Кербер, В.М. Виноградов, Г.С. Головкин, Ю.А. Горбаткина, В.К. 
Крыжановский, А.М. Куперман, И.Д. Симонов-Емельянов, В.И. Халиулин, 
В.А. Бунаков. – Под ред. А.А. Берлина. – СПб.: Профессия, 2008. – 560 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др. Практикум по технологии 
переработки и испытаниям полимеров и композиционных 
материалов:учебное пособие – М.: Колосс, 2011. – 302 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
 



б) дополнительная литература 
 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

 Технология полимерных материалов: учеб. пособие /А.Ф. Николаев, В.К. 
Крыжановский, В.В. Бурлов, Э.С. Шульгина, Н.А. Лавров, И.М. Дворко, Е.В. 
Сивцов, Ю.В. Крыжановская, А.Д. Семенова; под общ. ред. В.К. 
Крыжановского. – СПб.: Профессия, 2008. – 544 с. 

Библиотека НИ РХТУ да  

Основы технологии  переработки пластмасс: учебник для вузов / С.В. 
Власов, Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев, А.В. Марков, И.Д. Симонов-
Емельянов, П.В. Суриков, О.Б. Ушакова; под ред. В.Н. Кулезнёва и В.К. 
Гусева. – М.: Химия, 2004. – 600 с. 

Библиотека НИ РХТУ да  

Функциональные наполнители для пластмасс [Электронный ресурс] / под 
ред. Ксантоса М. ; пер. с англ. Кулезнева В.Н.. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : НОТ, 2010. — 462 с.— 

ЭБС «Лань» Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4294 
 

да  

. Швецов Г.А., Алимова Д.У., Барышникова М.Д. Технология переработки 
пластических масс. – М.: Химия, 1988. – 512 с. Библиотека НИ РХТУ да  

Свойства пластических масс. Испытания на растяжение, изгиб, удар 
и теплостойкость. Учебное пособие / ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. 
Менделеева», Новомосковский институт (филиал). Сост.: Алексеев 
А.А., Коробко Е.А..  Новомосковск, 2021. – 80 с. 

Библиотека НИ РХТУ да  

 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям  
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде,  альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// . 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/ . 
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS . 
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
  

При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 
освоения дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-
Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

 Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-
Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 

 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Армированные полимерные 

мат ериалы» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы 
обучающегося. 

https://e.lanbook.com/book/4294
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория №183  
г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 8б 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника   

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Учебная лаборатория  № 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника 
Компьютеризированный аппарат для испытания на прочность 
(разрывная машина ZЕ – 400, прибор ИИРТ-М (показатель 
текучести расплава термопластов), прибор ПТБ-1-2Ж ,  
аппарат для испытания на прочность (растяжение, изгиб, 
сжатие)  типа РИМ-100 (ГДР), прибор для измерения 
твердости  резины (твердомер по Шор А), сварочная 
установка марки «Vakumthermopack», термошкаф, весы 
электронные ЕК-610 

приспособлено* 

Лаборатория «Реология» 
 

Прибор для изучения реологических свойств реактопластов 
"Полимер-Р-1",  штангенциркуль, весы электронные РП 
100Ш13 
Оборудование: экструзионная  линия для производства 
профильно-погонажных изделий на базе экструдера 
Schwabentаn (экструдер, ванна, тянущее устройство, каландр), 
термопластавтомат ДХ-3224, лабораторная мельница (вальцы 
лабораторные),  дробилка гранул (дробилка ИПР-150) 
Технологическая оснастка: экструзионные головки для 
производства  профильно-погонажных изделий,  формы для 
производства изделий из термопластов литьем под давлением 
(в т.ч.  Стандартные Брусок-Лопатка). 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 
FS - 1035 MFP/ DP/.  

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные 

занятия, практические и лабораторные занятия на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса 
установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

 

 



13.2. Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 
Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. Введение.  Знает :  

- виды и свойства  волокнистых наполнителей, 
исходных связующих и получаемых АПМ;  
-методы оценки качества волокнистых 
наполнителей, исходных связующих и 
получаемых АПМ;  
-методы совмещения связующих с волокнистыми 
наполнителями; 
-явления на границе раздела связующее-
наполнитель в АПМ и методы их регулирования;  
Умеет:  
-по результатам анализа оценить качество 
исходных компонентов и конечного АПМ. 
-оценить характер изменения  свойств АПМ при 
изменении его состава. 
Владеет: 
-навыками анализа качества волокнистых 
наполнителей, исходных связующих и 
получаемых АПМ; 
-навыками регулирования свойств АПМ. 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _7__) 

Раздел 2. Дисперсные наполнители. 
Коротковолокнистые наполнители 

Знает :  
- виды и свойства  волокнистых наполнителей, 
исходных связующих и получаемых АПМ;  
-методы оценки качества волокнистых 
наполнителей, исходных связующих и получаемых 
АПМ;  
-методы совмещения связующих волокнистыми 
наполнителями; 
-явления на границе раздела связующее-
наполнитель в АПМ и методы их регулирования;  
Умеет:  
-по результатам анализа оценить качество исходных 
компонентов и конечного АПМ. 
-оценить характер изменения  свойств АПМ при 
изменении его состава. 
Владеет : 
-навыками анализа качества волокнистых 
наполнителей, исходных связующих и получаемых 
АПМ; 
-навыками регулирования свойств АПМ. 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _7__) 

Раздел 3. Технология 
дисперснонаполненных полимерных 
материалов 

Знает:  
- виды и свойства  волокнистых наполнителей, 
исходных связующих и получаемых АПМ;  
-методы оценки качества волокнистых 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


наполнителей, исходных связующих и получаемых 
АПМ;  
-методы совмещения связующих волокнистыми 
наполнителями; 
-явления на границе раздела связующее-
наполнитель в АПМ и методы их регулирования;  
Умеет:  
-по результатам анализа оценить качество исходных 
компонентов и конечного АПМ. 
-оценить характер изменения  свойств АПМ при 
изменении его состава. 
Владеет: 
-навыками анализа качества волокнистых 
наполнителей, исходных связующих и получаемых 
АПМ; 
-навыками регулирования свойств АПМ 

 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _7__) 

Раздел 4. Структура и свойства 
дисперснонаполненных полимерных 
материалов 

Знает:  
- виды и свойства  волокнистых наполнителей, 
исходных связующих и получаемых АПМ;  
-методы оценки качества волокнистых 
наполнителей, исходных связующих и получаемых 
АПМ;  
-методы совмещения связующих волокнистыми 
наполнителями; 
-явления на границе раздела связующее-
наполнитель в АПМ и методы их регулирования;  
Умеет:  
-по результатам анализа оценить качество исходных 
компонентов и конечного АПМ. 
-оценить характер изменения  свойств АПМ при 
изменении его состава. 
Владеет: 
-навыками анализа качества волокнистых 
наполнителей, исходных связующих и получаемых 
АПМ; 
-навыками регулирования свойств АПМ 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _7__) 

Раздел 5. Полимерные 
композиционные материалы 
специального назначения 
 

Знает:  
- виды и свойства  волокнистых наполнителей, 
исходных связующих и получаемых АПМ;  
-методы оценки качества волокнистых 
наполнителей, исходных связующих и получаемых 
АПМ;  
-методы совмещения связующих волокнистыми 
наполнителями; 
-явления на границе раздела связующее-
наполнитель в АПМ и методы их регулирования;  
Умеет:  
-по результатам анализа оценить качество исходных 
компонентов и конечного АПМ. 
-оценить характер изменения  свойств АПМ при 
изменении его состава. 
Владеет: 
-навыками анализа качества волокнистых 
наполнителей, исходных связующих и получаемых 
АПМ; 
-навыками регулирования свойств АПМ 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за лабораторный 
практикум 
Оценка за экзамен 
(семестр _7__) 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Армированные полимерные материалы» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 /108.  Форма промежуточного контроля: экзамен. Дисциплина изучается на 4 курсе 
в 7 семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.02.02 Армированные полимерные материалы реализуется в рамках части, формируемой  
участниками образовательных отношений блока Б1 Модуль дисциплин профиля Технология и переработка полимеров. 
Является дисциплиной по выбору.  

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения 
дисциплин: Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Аналитическая химия и физико-химические методы 
анализа, Коллоидно-химические основы композиционных материалов, Процессы и аппараты химической технологии, 
Основы научных исследований, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, 
Учебная практика, Технологическая практика, и формируемые в процессе параллельного изучения дисциплин: 
Технология переработки полимеров и Технология пластмасс (эластомеров). Дисциплина способствует формированию 
соответствующих компетенций в рамках изучения последующих дисциплин модуля Технология и переработка 
полимеров.    
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки студентов в области регулирования 
свойств полимеров введением в их состав твердых дисперсных и коротковолокнистых наполнителей.  
Задачи преподавания дисциплины:  
-приобретение новых знаний, умений и навыков в области создания полимерных материалов с заданными 
свойствами;  
-формирование научных основ создания армированных полимерных материалов  (АПМ);  
-ознакомление студентов с результатами НИР сотрудников НИ РХТУ в области создания АПМ.  
Главной задачей является повышение чувства гордости за выбранный профиль  подготовки. 
 

4. Содержание дисциплины 
Введение.  Место дисциплины в ряду специальных дисциплин. Полимерные композиционные материалы (ПКМ): 
основные понятия и общие сведения, целесообразность создания ПКМ. Современное состояние науки и 
промышленности ПКМ и перспективы их развития.  
Волокнистые наполнители. Основные понятия в технологии  ПКМ с волокнистым наполнителем. Листовые 
наполнители. Тканые и нетканые листовые наполнители. Виды переплетений в тканях. Бумаги. Стеклянные. 
Базальтовые, углеродные, асбестовые,  борные, природные, искусственные и синтетические волокна.  
Технология армированных полимерных материалов. Основные факторы, определяющие технологию и ап-паратурное 
оформление процесса смешения исходных компонентов при получении ПКМ. Способы совмеще-ния связующих с 
волокнистыми наполнителями. Производство гранулированных АПМ методом экструзии. Премиксы. Волокниты. 
Дозирующиеся волокниты. Препреги.   
 Технология изделий из армированных полимерных материалов. Литье под давлением. Прессование во-локнитов. 
Производство текстолита. Производство гетинакса. Производство изделий из АПМ методом намотки, методом 
контактного формования валиком, с применением эластичной диафрагмы, пуансонами, методом напыления, инфузии, 
RTM-методами. Пултрузия и роллтрузия. Центробежное формование изделий из АПМ.  
Структура и свойства армированных полимерных материалов. Макро- и микроструктура ПКМ с волокни-стым 
наполнителем.  Структура МФС. Смачивание и адгезия. Роль матрицы в формировании свойств АПМ.  Критическая 
длина волокна. Методы регулирования явлений на границе раздела полимер-наполнитель. По-верхностная обработка 
волокна в промышленности. 
Работы сотрудников НИ РХТУ в области создания армированных полимерных материалов. Асбопласти-ки. 
Волокнистые фенопласты для переработки трансферным (литьевым) прессованием. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 
достижения компетенций:  
ПК-2 Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения в рамках 
регламентов, выявлять и устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения базовых параметров 
техпроцесса, сырья, продукции с учетом экологических аспектов. 
ПК-2.4 Способен проводить анализ материалов на стадиях входного, текущего технологического и заключительного 
контроля и осуществлять оценку получаемых результатов. 
 
ПК-5 Способен осуществлять проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов 
исследований, выполнять эксперименты и оформлять результаты исследований и разработок, готовность осуществлять 
подготовку документации, проектов планов и программ проведения отдельных этапов работ 
ПК-5.3 Готов использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения 
задач профессиональной деятельности. 

Знать: 
-виды и свойства  волокнистых наполнителей, исходных связующих и получаемых АПМ;  
-методы оценки качества волокнистых наполнителей, исходных связующих и получаемых АПМ; 



 методы совмещения связующих с волокнистыми наполнителями; 
-явления на границе раздела связующее-наполнитель в АПМ и методы их регулирования; 
Уметь: 
- по результатам анализа оценить качество исходных компонентов и конечного АПМ. 
-оценить характер изменения  свойств АПМ при изменении его состава 
Владеть: 
-навыками анализа качества волокнистых наполнителей, связующих и полу-чаемых АПМ; 
-навыками регулирования свойств АПМ. 
 
6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _7_ 
 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 0,88 32 

Контактная работа: 1,36 49,4 0,88 32 

Лекции 0,44 16   
Практические занятия (ПЗ) 0,44 16 0,44 16 
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 0,44 16 
Консультации 0,03 1   

Самостоятельная работа: 0,64 23   

Проработка лекционного материала 0,22 8 
 

  

Подготовка к лабораторным  занятиям и семинарам 0,42 15   

Форма (ы) контроля:  Экзамен 

Контактная работа - промежуточная аттестация 
 (экзамен) 

0,01 0,4  

Подготовка к экзамену 1 35,6  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Целью освоения дисциплины является формирование представлений обучающегося о 
конструировании изделий и экструзионной  оснастки для их производства  

Задачи преподавания дисциплины:  
 -приобретение студентами знаний сущности основных этапов постановки изделия на производство;  
 -формирование знаний технико-экономической значимости основных элементов конструкции 
изделий из полимерных материалов и общего порядка их расчета на прочность и деформируемость;  

-закрепление и развитие знаний, умений и навыков, способствующих созданию, освоению и 
эксплуатации оснастки для переработки полимерных материалов прямым и литьевым прессованием.  
Главной задачей является повышение чувства гордости за выбранный профиль подготовки. 
 

 
 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.В.09.ДВ.03.03 – Основы конструирования изделий и экструзионной оснастки 

реализуется в рамках части, формируемой  участниками образовательных отношений блока Б1.В Модуль 
дисциплин профиля Технология и переработка полимеров. Является одной из дисциплин по выбору. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках 
изучения дис-циплин: Начертательная геометрия.Инженерная и компьютерная графика, Прикладная 
механика,  Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, 
Технология переработки полимеров, Учебная практика, Технологическая практика, Технология пластмасс 
(или эластомеров) и параллельно изучаемых дисциплин: Основы проектирования и оборудование 
предприятий по переработке полимеров, Основные процессы переработки полимеров, Специальные методы 
переработки полимеров (или Технология резиновых технических изделий 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и наименование 
ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ 
опыта) Обобщенные 
трудовые функции 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 
Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и 
средства 
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль 
соблюдения 
технологических 
параметров в 
пределах, 
утвержденных 
технологическим 
регламентом, 
принимать меры по 
устранению причин  
вызывающих 
отклонение от норм 
технологического 
регламента, 
обеспечивать 
подготовку 
технологического 
оборудования к 
проверке и ремонту 

ПК-1.2 Способен проверять 
техническое состояние, 
проводить 
профилактические осмотры 
и обслуживание 
оборудования, включая 
подготовку к ремонтам.  
ПК-1.3 Демонстрируе  
готовность к освоению 
нового оборудования и его 
эксплуатации. 
ПК-1.4. Способен 
анализировать техническую 
документацию, проводить 
основные инженерные 
расчеты для подбора 
оборудования в 
соответствии с 
технологическими 
регламентами и масштабом 
производства. 

 
 

 

ПС «Специалист по 
химической 
переработке нефти и 
газа», код 19.002  
утвержденный 
приказом Министерств  
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации о  
21.11.2014 № 926н (  
ред. Приказа Минтруд  
России от 12.12.2016 г  
№ 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
-конструкцию и принцип работы оснастки для переработки полимерных материалов экструзией;  
-порядок подготовки экструзионной оснастки к ремонту и ее приемки из ремонта; 
-основные технологические процессы обработки металлов; 
-сущность основных этапов постановки изделия на производство;   
-технико-экономическую значимость основных элементов конструкции изделий из полимерных материалов 
и общий порядок их расчета на прочность и деформируемость; 
-факторы, оказывающие влияние на размерную точность изделий из полимерных материалов;  
-сравнительную размерную точность изделий из полимерных материалов и металлов; 
- взаимосвязь технических характеристик проектируемой экструзионной оснастки с соответствующими 
характеристиками экструдера; 



Уметь: 
- составлять график профилактического осмотра экструзионной оснастки; 
-определить возможность установки новой/проектируемой экструзионной головки на имеющемся экструдере;  
-определить возможность установки на новом экструдере имеющейся/проектируемой экструзионной головки; 
- раскрыть принцип работы экструзионной оснастки по ее сборочным чертежам; 
 
Владеть: 
-навыками проверки технического состояния экструзионной оснастки  
-навыками разборки/сборки экструзионных головок.  
- навыками оценки эффективного взаимодействия проектируемой оснастки  с экструдером. 
 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Семест р _8_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,61 22 

Контактная работа: 0,85 30,6 0,28 10 

Лекции 0,55 20 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 
Самостоятельная работа: 1,15 41,4 0,33 12 
Проработка лекционного материала  0,27 9,4 0 0 
Подготовка к практическим занятиям 0,55 20 0 0 
Выполнение курсовой работы 0,33 12 0,33 12 
Форма (ы) контроля:  Зачет , курсовая работа 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,02 0,6  
 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Пра
к. 

зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работ

ы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. 
 

Раздел 1.Основы 
конструирования изделий 30,4 10 10 - 6 6 - - 14,4 

2.  
Раздел 2. Основы 
конструирования экструзионной 
оснастки 

29 10 10 - 4 4 - - 15 

3.  
Курсовая работа 12 12  -   - - 

 
12 

4.  Промежуточная аттестация 
(зачет, курсовая работа) 
 

0,6         

 ИТОГО 72 22 20 - 10 10   41,4 
 
 
 
 



6.2. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

Основы 
конструирования 

изделий 

Основные этапы  создания и выпуска  изделий из полимерных  материалов. 
Технологичность изделия (производственная, эксплуатационная). Классификация 
изделий из пластмасс. Основные виды изделий из резин. Группы сложности 
изделий.  Основные элементы конструкции изделия. Толщина стенок и дна. 
Требования к торцам и опорным поверхностям. Накатка, рифления. Радиусы 
закруглений. Технологически уклоны. Ребра жесткости. Отверстия и углубления. 
Резьбы. Изделия с арматурой. Влияние конструкции изделия на формирование 
остаточных напряжений. Расчет пластмассовых изделий на прочность и 
деформируемость. Коэффициент запаса прочности пластмассового изделия. 
Основные понятия и определения  ЕСДП. Основные понятия и определения  
системы посадок в рамках ЕСДП. Усадка. Факторы, определяющие усадку и ее 
колебания. Точность и взаимозаменяемость изделий. Факторы, определяющие 
технологическую точность изделий. Методы обеспечения заданной точности 
размеров изделия. Выбор технологического допуска на размеры изделий. Выбор 
полимерного материала для производства конкретного изделия. Примеры. 

2 Основы 
конструирования 
экструзионной 
оснастки 

 

Классификация экструзионных головок и профильных изделий. Общие требования 
к конструкции головок. Способы крепления головок к корпусу пластикатора. 
Типовая конструкция головок со сменными фильерами. Общие подходы к 
конструированию формующих фильер. Эффект Барруса. Огрубление поверхности 
экструдата. Фильтры головок.  Гидравлический расчет головок и решаемые задачи. 
Плоскощелевые головки треугольного и коллекторного типов. Конструктивные и 
технологические способы выравнивания потоков расплава в головках. Проверочный 
расчет головок. Плоскощелевые головки для производства многослойных листов и 
плоских пленок. Трубные головки. Конструктивные способы ликвидации спаев 
потоков. Калибрующий инструмент и расчет длины калибратора. Конструкции 
головок для производства труб большого диаметра. Головки для производства 
рукавной пленки. Конструктивные способы ликвидации спаев потоков. 
Конструкции головок для производства многослойной рукавной пленки. 
Прямоточные угловые головки для получения трубчатых заготовок для 
последующего раздува. Устройства для гидравлической балансировки каналов. 
Головки для получения трубчатых заготовок для последующего раздува 
аккумуляторного типа. Особенность гидравлического расчета. Многоручьевые 
экструзионные головки для получения трубчатых заготовок с целью их 
последующего раздува. Равнотолщинность изделий сложной конфигурации и 
способы регулирования толщины формующей щели. Кабельные головки. 
Особенность гидравлического расчета. Головки для изделий сложного профиля. 
Возможные технические решения по упрощению конструкции головок. 
Особенности конструирования головок для производства разнотолщинных 
профильных изделий. Прочностной и тепловой  расчеты головок. Материалы  для 
изготовления деталей головок. Способы упрочнения сталей. Обычные 
технологические процессы изготовления деталей головок. Электроэрозионный 
способ изготовления каналов формующей фильеры. Приемка головок. 
Эксплуатация головок. Проектирование и расчет экструзионной оснастки на ЭВМ.  

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
-№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел  

1 
Раздел  

2 

 Знать 

1 конструкцию и принцип работы оснастки для переработки полимерных 
материалов экструзией;  

 + 

2 порядок подготовки экструзионной оснастки к ремонту и ее приемки из ремонта;  + 
3 основные технологические процессы обработки металлов;  + 
4 сущность основных этапов постановки изделия на производство;   +  
5 технико-экономическую значимость основных элементов конструкции 

изделий из полимерных материалов и общий порядок их расчета на 
прочность и деформируемость; 

+  

6 факторы, оказывающие влияние на размерную точность изделий из 
полимерных материалов 

+  

7 сравнительную размерную точность изделий из полимерных материалов +  



и металлов; 
8  взаимосвязь технических характеристик проектируемой экструзионной оснастки 

с соответствующими характеристиками экструдера; 
 + 

Уметь: 
1 составлять график профилактического осмотра экструзионной оснастки;  + 

2 определить возможность установки новой/проектируемой экструзионной 
головки на имеющемся экструдере;  

+ + 

3 -определить возможность установки на новом экструдере 
имеющейся/проектируемой экструзионной головки; 

+ + 

4  раскрыть принцип работы экструзионной оснастки по ее сборочным чертежам; + + 

Владеть: 
 
 
 

1 -навыками проверки технического состояния экструзионной оснастки..  + 
2 навыками разборки/сборки экструзионных головок;  + 
3  навыками оценки эффективного взаимодействия проектируемой оснастки  с 

экструдером. 
+ + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 

1 ПК-1 Способен осуществлять 
контроль соблюдения технологических 
параметров в пределах, утвержденных 
технологическим регламентом, 
принимать меры по устранению 
причин, вызывающих отклонение от 
норм технологического регламента, 
обеспечивать подготовку 
технологического оборудования к 
проверке и ремонту 

ПК-1.2 Способен проверять техническое 
состояние, проводить профилактические 
осмотры и обслуживание оборудования, 
включая подготовку к ремонтам.  
ПК-1.3 Демонстрирует готовность к 
освоению нового оборудования и его 
эксплуатации. 
ПК-1.4. Способен анализировать 
техническую документацию, проводить 
основные инженерные расчеты для 
подбора оборудования в соответствии с 
технологическими регламентами и 
масштабом производства 

+ + 

 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
Темы практических занятий по дисциплине 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

час. 
1 1 Основные этапы  создания и выпуска  изделий из полимерных  

материалов. Технологичность изделия (производственная, 
эксплуатационная). Классификация изделий из пластмасс. 
Основные виды изделий из резин. Группы сложности изделий.  
Основные элементы конструкции изделия. Толщина стенок и 
дна. Требования к торцам и опорным поверхностям. Накатка, 
рифления. Радиусы закруглений.  

2 

2 1 Технологически уклоны. Ребра жесткости. Отверстия и 
углубления. Резьбы. Изделия с арматурой. Влияние конструкции 
изделия на формирование остаточных напряжений. Расчет 
пластмассовых изделий на прочность и деформируемость. 
Коэффициент запаса прочности пластмассового изделия. 
Основные понятия и определения  ЕСДП. Основные понятия и 
определения  системы посадок в рамках ЕСДП. 

2 

3 1 Усадка. Факторы, определяющие усадку и ее колебания. 
Точность и взаимозаменяемость изделий. Факторы, 
определяющие технологическую точность изделий. Методы 
обеспечения заданной точности размеров изделия. Выбор 
технологического допуска на размеры изделий. Выбор 

2 



полимерного материала для производства конкретного изделия. 
Примеры. 

4 2 Классификация экструзионных головок и профильных изделий. 
Общие требования к конструкции головок.. Типовая конструкция 
головок со сменными фильерами. Общие подходы к 
конструированию формующих фильер. Эффект Барруса. 
Огрубление поверхности экструдата. Фильтры головок.  
Гидравлический расчет головок и решаемые задачи. 
Плоскощелевые головки треугольного и коллекторного типов. 
Конструктивные и технологические способы выравнивания 
потоков расплава в головках. Плоскощелевые головки для 
производства многослойных листов и плоских пленок. Трубные 
головки. Калибрующий инструмент. Головки для производства 
рукавной пленки.  

2 

5 2 Прямоточные угловые головки для получения трубчатых 
заготовок для последующего раздува. Особенности 
гидравлического расчета. Многоручьевые экструзионные 
головки для получения трубчатых заготовок с целью их 
последующего раздува. Равнотолщинность изделий сложной 
конфигурации и способы регулирования толщины формующей 
щели. Кабельные головки. Головки для изделий сложного 
профиля. Возможные технические решения по упрощению 
конструкции головок. Особенности конструирования головок для 
производства разнотолщинных профильных изделий. 
Прочностной и тепловой  расчеты головок. Материалы  для 
изготовления деталей головок. Способы упрочнения сталей. 
Обычные технологические процессы изготовления деталей 
головок. Электроэрозионный способ изготовления каналов 
формующей фильеры. Приемка головок. Эксплуатация головок. 
Проектирование и расчет экструзионной оснастки на ЭВМ. 

2 

 Итого  10 
 

 

8.2. Курсовые работы   
 

Самостоятельная работа Тематика курсовых работ 
Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «Z-профиль» (для  

упаковки дисков DVD, разработка НИ РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «L-профиль» 
(разработка НИ РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «Лента» (разработка 
НИ РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «Штапик 6х8» 
(разработка НИ РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «СИ-2» (разработка 
НИ РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «Х» (по результатам 
технологической практики и тематики выполняемого курсового проекта) 

Курсовая работа включает раздел по основам конструирования изделий (по их расчету) 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
-подготовку к устным опросам, контрольным работам по материалу лекционного курса, подготовку 

к лабораторным работам. 
 посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку курсовой работы и подготовку к сдаче зачета (7_ семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 
36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 
мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 
направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы 
дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 
сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 
темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

 

 



11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо вести активную самостоятельную работу. При 
самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов;  

• самостоятельно выполнить  курсовую работы; 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

При этом учитываются следующие критерии: 
• правильность выполнения курсовой работы; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы. 

 
11.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач в области 
технологии пластмасс.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 



практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 
Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По самостоятельному выполнению курсовой работы 
 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в 

буквенных обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные 
величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, 

чтобы  все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка 
вычисляемой величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, 
умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 
0,00086— число 0,86 10–3). 

6. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 
обнаружить ошибочность полученного результата. 

Например, расчетная величина вязкости расплава полимера не может быть больше его наибольшей 
ньютоновской вязкости и т. п.  
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 
самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже 
не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, 
приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем 
случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают 
студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не 
могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи 
для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может 
послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата 
– точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  



 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Басов Н.И., Брагинский В.А., Казанков Ю.В. Расчет и конструирование 
формующего инструмента для изготовления изделий из полимерных 
материалов. –  М.: Химия, 1991. – 352 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Производство изделий из полимерных материалов: Учебное пособие для 
вузов / Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко 
А.Д. – Под ред. Крыжановского В.К. – СПб.: Профессия, 2008. – 464 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
 



 
б) дополнительная литература  
 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Крыжановский, В.К. Пластмассовые детали технических устройств 
(выбор материала, конструирование, расчет) [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : НОТ, 2013. — 456 с. 

ЭБС «Лань» Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/35863 

 
Да 

. Основы технологии  переработки пластмасс: Учебник для вузов / С.В. 
Власов, Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев, А.В. Марков, И.Д. Симонов-
Емельянов, П.В. Суриков, О.Б. Ушакова. – Под ред. В.Н. Кулезнёва и 
В.К. Гусева. – М.: Химия, 2004. – 600 с 

Библиотека НИ РХТУ Да  

Шембель А.С., Антипина О.М. Сборник задач и проблемных ситуаций 
по технологии переработки пластмасс. – Л.: Химия, 1990. – 272 с. Библиотека НИ РХТУ Да 
Швецов Г.А., Алимова Д.У., Барышникова М.Д. Технология переработки 
пластических масс. – М.: Химия, 1988. – 512 с. Библиотека НИ РХТУ Да 
 Терминология Единой Системы Конструкторской Документации: 
Справочник / С.С. Борушек и др. – М.: Стандарты, 1990. – 96 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям 
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде,  альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// . 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/ . 
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
  

При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 
освоения дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 
- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-
7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-
Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы  конст руирования изделий и 

экст рузионной оснаст ки» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной 
работы обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

https://e.lanbook.com/book/35863
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория №. 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 183)  

приспособлено* 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника 

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Учебная лаборатория  №. 183  
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника. 
Приборы: прибор ИИРТ-М (показатель текучести расплава 
термопластов), прибор ПТБ-1-2Ж (теплостойкость по Вика в 
жидкой среде), компьютеризированный аппарат для 
испытания на прочность (компьютеризированная разрывная 
машина ZЕ–400, аппарат для испытания на прочность 
(растяжение, изгиб, сжатие)- машина РИМ-100, прибор для 
измерения твердости  резины (твердомер по Шор А,) 
термошкаф, весы электронные ЕК-610 

приспособлено* 

Лаборатория «Реология»  
 

Дериватограф системы Паулик-Паулик-Эрдей фирмы 
«МОМ», прибор для изучения реологических свойств 
реактопластов "Полимер-Р-1"  
Оборудование: экструзионная  линия для производства 
профильно-погонажных изделий на базе экструдера 
Schwabentаn (экструдер, ванна, тянущее устройство, каландр) 
термопластавтомат ДХ-3224, лабораторная мельница (вальцы 
лабораторные), дробилка гранул (дробилка ИПР-150), 
штангенциркуль. 
Технологическая оснастка: экструзионные головки для 
производства  профильно-погонажных изделий,  формы для 
производства изделий из термопластов литьем под давлением 
(в т.ч.  Стандартные Брусок-Лопатка). 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 
FS - 1035 MFP/ DP/.  

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные 

занятия, практические занятия на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен 
звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для 
самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 



 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
 
1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 
оценки 

Раздел 1. Основы 
конструирования изделий 

Знает: 
-сущность основных этапов постановки изделия 
на производство;   
-технико-экономическую значимость основных 
элементов конструкции изделий из полимерных 
материалов и общий порядок их расчета на 
прочность и деформируемость; 
-факторы, оказывающие влияние на размерную 
точность изделий из полимерных материалов;  
-сравнительную размерную точность изделий 
из полимерных материалов и металлов; 
Уметь: 
- определить возможность установки 
новой/проектируемой экструзионной головки на 
имеющемся экструдере;  
-определить возможность установки на новом 
экструдере имеющейся/проектируемой 
экструзионной головки; 
- раскрыть принцип работы экструзионной оснастки 
по ее сборочным чертежам; 
 
Владеть: 
-наавыками оценки эффективного взаимодействия 
проектируемой оснастки  с экструдером 

 Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за 
курсовую работу 
 
Оценка за 
зачет (семестр _8_) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Раздел 2. Основы 
конструирования литьевой 
оснастки 

Знает : 
--конструкцию и принцип работы оснастки для 
переработки полимерных материалов литьем под 
давлением;  
-порядок подготовки литьевой оснастки к ремонту и 
ее приемки из ремонта; 
-основные технологические процессы обработки 
металлов; 
-взаимосвязь технических характеристик 
проектируемой экструзионной оснастки с 
соответствующими характеристиками экструдера; 
 
Умеет: 
- составлять график профилактического осмотра 
экструзионной оснастки; 
-определить возможность установки 
новой/проектируемой экструзионной головки на 
имеющемся экструдере;  
-определить возможность установки на новом 
экструдере имеющейся/проектируемой 
экструзионной головки; 
- раскрыть принцип работы экструзионной оснастки 
по ее сборочным чертежам; 
 
Владеет: 
-навыками проверки технического состояния 
экструзионной оснастки  
-навыками разборки/сборки экструзионных головок.  
- навыками оценки эффективного взаимодействия 
проектируемой оснастки  с экструдером. 

Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за 
курсовую работу 
 
Оценка за 
зачет (семестр _8_)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

«Основы конструирования изделий и экструзионной оснастки» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72.   Форма промежуточного контроля: зачет и курсовая работа. Дисциплина 
изучается на 4 курсе в 8  семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.03.01 – Основы конструирования изделий и прессовой оснастки реализуется в рамках 
части, формируемой  участниками образовательных отношений блока Б1.В Модуль дисциплин профиля Технология и 
переработка полимеров. Является одной из дисциплин по выбору. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения дис-
циплин: Начертательная геометрия.Инженерная и компьютерная графика, Прикладная механика,  Химия полимеров, 
Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Технология переработки полимеров, Учебная 
практика, Технологическая практика, Технология пластмасс (или эластомеров) и параллельно изучаемых дисциплин: 
Основы проектирования и оборудование предприятий по переработке полимеров, Основные процессы переработки 
полимеров, Специальные методы переработки полимеров (или Технология резиновых технических изделий 
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является формирование представлений обучающегося о конструировании изде-
лий и экструзионной оснастки для их производства  
 Задачи преподавания дисциплины:  
 -приобретение студентами знаний сущности основных этапов постановки изделия на производство;  
 -формирование знаний технико-экономической значимости основных элементов конструкции изделий из 
полимерных материалов и общего порядка их расчета на прочность и деформируемость;  
-закрепление и развитие знаний, умений и навыков, способствующих созданию, освоению и эксплуа-тации оснастки для 
переработки полимерных материалов литьем под давлением.  
Главной задачей является повышение чувства гордости за выбранный профиль подготовки. 
4. Содержание дисциплины  
 
Раздел 1. Основы конструирования изделий. Основные этапы  создания и выпуска  изделий из полимерных  
материалов. Технологичность изделия. Классификация изделий из пластмасс. Основные виды изделий из резин. Группы 
сложности изделий.  Основные элементы конструкции изделия. Влияние конструкции изделия на формирование его 
эксплуатационной надежности. Расчет пластмассовых изделий на прочность и деформируемость. Коэффициент запаса 
прочности пластмассового изделия. Основные понятия и определения  ЕСДП. Факторы, определяющие технологическую 
точность изделий. Выбор полимерного материала для производства конкретного изделия. 
 
Раздел 2. Основы конструирования экструзионной оснастки. Классификация экструзионной оснастки и профильных 
изделий. Общие требования к конструкции головок. Способы крепления головок к корпусу пластикатора. Типовая 
конструкция головки со сменными фильерами. Общие подходы к конструированию формующих фильер. Фильтры 
головок. Гидравлический расчет головок и решаемые задачи. Плоскощелевые головки и их проверочный расчет. 
Плоскощелевые головки для производства многослойных листов и плоских пленок. Трубные головки. Калибрующий 
инструмент и расчет длины калибратора. Конструкции головок для производства труб большого диаметра. Головки для 
производства однослойной и многослойной рукавной пленки. Одноручьевые и многоручьевые головки для получения 
трубчатых заготовок с целью их последующего раздува. Проверочный расчет. Равнотолщинность раздувных изделий 
сложной конфигурации и способы ее достижения. Кабельные головки и особенность их гидравлического расчета. 
Головки для изделий сложного профиля и возможные технические решения по упрощению их конструкции. Особенности 
конструирования головок для производства разнотолщинных профильных изделий. Прочностной и тепловой  расчеты 
головок. Материалы  для изготовления деталей головок. Способы упрочнения сталей. Обычные технологические 
процессы изготовления деталей головок. Электроэрозионный способ изготовления каналов формующей фильеры. 
Приемка головок. Эксплуатация головок. Проектирование и расчет экструзионной оснастки на ЭВМ.  
Работы сотрудников НИ РХТУ в области конструирования экструзионной оснастки. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

ПК-1 Способен осуществлять контроль соблюдения технологических параметров в пределах, утвержденных 
технологическим регламентом, принимать меры по устранению причин, вызывающих отклонение от норм 
технологического регламента, обеспечивать подготовку технологического оборудования к проверке и ремонту 
ПК-1.2 Способен проверять техническое состояние, проводить профилактические осмотры и обслуживание 
оборудования, включая подготовку к ремонтам.  
ПК-1.3 Демонстрирует готовность к освоению нового оборудования и его эксплуатации. 
ПК-1.4. Способен анализировать техническую документацию, проводить основные инженерные расчеты для подбора 
оборудования в соответствии с технологическими регламентами и масштабом производства. 
 
 



Знать: 
-конструкцию и принцип работы оснастки для переработки полимерных материалов экструзией;  
-порядок подготовки экструзионной оснастки к ремонту и ее приемки из ремонта; 
-основные технологические процессы обработки металлов; 
-сущность основных этапов постановки изделия на производство;   
-технико-экономическую значимость основных элементов конструкции изделий из полимерных материалов 
и общий порядок их расчета на прочность и деформируемость; 
-факторы, оказывающие влияние на размерную точность изделий из полимерных материалов;  
-сравнительную размерную точность изделий из полимерных материалов и металлов; 
- взаимосвязь технических характеристик проектируемой экструзионной оснастки с соответствующими 
характеристиками экструдера; 
 
Уметь: 
- составлять график профилактического осмотра экструзионной оснастки; 
-определить возможность установки новой/проектируемой экструзионной головки на имеющемся экструдере;  
-определить возможность установки на новом экструдере имеющейся/проектируемой экструзионной головки; 
- раскрыть принцип работы экструзионной оснастки по ее сборочным чертежам; 
 
Владеть: 
-навыками проверки технического состояния экструзионной оснастки  
-навыками разборки/сборки экструзионных головок.; 
-наавыками оценки эффективного взаимодействия проектируемой оснастки  с экструдером 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _8_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,61 22 

Контактная работа: 0,85 30,6 0,28 10 

Лекции 0,55 20 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 
Самостоятельная работа: 1,15 41,4 0,33 12 
Проработка лекционного материала  0,27 9,4 0 0 
Подготовка к практическим занятиям 0,55 20 0 0 
Выполнение курсовой работы 0,33 12 0,33 12 
Форма (ы) контроля:  Зачет , курсовая работа 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,02 0,6  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации"(с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) по 
направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 
59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 
г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный 
N 59778); 

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (филиала) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 
направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 г. N 
59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным 
опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология композиционных материалов и малотоннажного синтеза» 
НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Целью освоения дисциплины является формирование представлений обучающегося о конструировании 
изделий и прессовой оснастки для их производства  

Задачи преподавания дисциплины:  
 -приобретение студентами знаний сущности основных этапов постановки изделия на производство;  
 -формирование знаний технико-экономической значимости основных элементов конструкции изделий из 
полимерных материалов и общего порядка их расчета на прочность и деформируемость;  

-закрепление и развитие знаний, умений и навыков, способствующих созданию, освоению и эксплуатации 
оснастки для переработки полимерных материалов прямым и литьевым прессованием.  
Главной задачей является повышение чувства гордости за выбранный профиль подготовки. 
 

 
 
 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.В.09.ДВ.03.01 – Основы конструирования изделий и прессовой оснастки реализуется в рамках 

части, формируемой  участниками образовательных отношений блока Б1.В Модуль дисциплин профиля Технология и переработка 
полимеров. Является одной из дисциплин по выбору. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения 
дис-циплин: Начертательная геометрия.Инженерная и компьютерная графика, Прикладная механика,  Химия 
полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Технология переработки полимеров, 
Учебная практика, Технологическая практика, Технология пластмасс (или эластомеров) и параллельно изучаемых 
дисциплин: Основы проектирования и оборудование предприятий по переработке полимеров, Основные процессы 
переработки полимеров, Специальные методы переработки полимеров (или Технология резиновых технических 
изделий 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или область 
знания Код и наименование ПК 

Код и наименование 
индикатора 

достижения ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы получения 
веществ, материалов  
Методы и средств  
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологического 
оборудования 
 

ПК-1 Способен 
осуществлять контроль 
соблюдения 
технологических 
параметров в пределах, 
утвержденных 
технологическим 
регламентом, принимать 
меры по устранению 
причин, вызывающих 
отклонение от норм 
технологического 
регламента, обеспечивать 
подготовку 
технологического 
оборудования к проверке 
и ремонту 

ПК-1.2 Способен 
проверять техническое 
состояние, проводить 
профилактические 
осмотры и 
обслуживание 
оборудования, включая 
подготовку к 
ремонтам.  
ПК-1.3 Демонстрируе  
готовность к освоению 
нового оборудования и 
его эксплуатации. 
ПК-1.4. Способен 
анализировать 
техническую 
документацию, 
проводить основные 
инженерные расчеты 
для подбора 
оборудования в 
соответствии с 

 
  

 
 

 
 

 

ПС «Специалист по 
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруд  
России от 12.12.2016 г. № 
727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

В результате сформированности компетенций студент должен: 
Знать: 
-конструкцию и принцип работы прессовой оснастки для переработки полимерных материалов;  
-порядок подготовки прессовой оснастки к ремонту и ее приемки из ремонта; 
-основные технологические процессы обработки металлов; 
-сущность основных этапов постановки изделия на производство;   
-технико-экономическую значимость основных элементов конструкции изделий из полимерных материалов и общий 
порядок их расчета на прочность и деформируемость; 
-факторы, оказывающие влияние на размерную точность изделий из полимерных материалов;  
-сравнительную размерную точность изделий из полимерных материалов и металлов; 



-взаимосвязь технических характеристик проектируемой прессовой оснастки с соответствующими характеристиками прессового 
оборудования; 
Уметь: 
-составлять график профилактического осмотра прессовой оснастки для переработки полимерных материалов; 
--определить возможность установки новой/проектируемой прессовой оснастки на имеющемся прессовом оборудовании;  
-определить возможность установки на новом прессовом оборудовании имеющейся/проектируемой прессовой оснастки; 
-раскрыть принцип работы пресс-форм по их сборочным чертежам 
Владеть: 
-навыками проверки технического состояния прессовой оснастки для переработки полимерных материалов. 
-навыками разборки/сборки прессовой оснастки;.  
-навыками оценки эффективного взаимодействия проектируемой прессовой оснастки с прессовым оборудованием. 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Семест р _8_ 
 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,61 22 

Контактная работа: 0,85 30,6 0,28 10 

Лекции 0,55 20 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 
Самостоятельная работа: 1,15 41,4 0,33 12 
Проработка лекционного материала  0,27 9,4 0 0 
Подготовка к практическим занятиям 0,55 20 0 0 
Выполнение курсовой работы 0,33 12 0,33 12 
Форма (ы) контроля:  Зачет , курсовая работа 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,02 0,6  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. 1. Раздел 1. Основы 
конструирования изделий 30,65 10 10 - 6 6 - - 14,65 

2. 2 
Раздел 2. Основы 
конструирования прессовой 
оснастки 

29 10 10 - 4 4 - - 15 

3. 3 
Курсовая работа 12 12  -   - - 

 
12 

4.  Помежуточная аттестация 
(зчет) 
 

0,35         

 ИТОГО 72 22 20 - 10 10   39,65 



 
 
6.2. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

Основы 
конструирования 
изделий 

Основные этапы  создания и выпуска  изделий из полимерных  материалов. 
Технологичность изделия (производственная, эксплуатационная). Классификация изделий 
из пластмасс. Основные виды изделий из резин. Группы сложности изделий.  Основные 
элементы конструкции изделия. Толщина стенок и дна. Требования к торцам и опорным 
поверхностям. Накатка, рифления. Радиусы закруглений. Технологически уклоны. Ребра 
жесткости. Отверстия и углубления. Резьбы. Изделия с арматурой. Влияние конструкции 
изделия на формирование остаточных напряжений. Расчет пластмассовых изделий на 
прочность и деформируемость. Коэффициент запаса прочности пластмассового изделия. 
Основные понятия и определения  ЕСДП. Основные понятия и определения  системы 
посадок в рамках ЕСДП. Усадка. Факторы, определяющие усадку и ее колебания. 
Точность и взаимозаменяемость изделий. Факторы, определяющие технологическую 
точность изделий. Методы обеспечения заданной точности размеров изделия. Выбор 
технологического допуска на размеры изделий. Выбор полимерного материала для 
производства конкретного изделия. Примеры. 

2 Основы 
конструирования 
прессовой оснастки 

 

Виды (способы) прессования реактопластов. Классификация пресс-форм и характеристика 
получаемых изделий. Конструкция и принцип работы стационарных пресс-форм для 
прямого прессования. Конструкция и принцип работы пресс-форм для литьевого 
прессования. Конструкции и принцип работы универсальных пресс-форм со сменными 
матрицами и пуансонами. Конструктивные особенности функциональных систем пресс-
формы. Классификация деталей пресс-форм. Исходные данные для проектирования пресс-
форм. Выбор плоскости разъема пресс-формы в зависимости от точности отдельных 
размеров изделия. Прямое прессование. Взаимодействие формы с прессом. Факторы, 
определяющие гнездность пресс-формы прямого прессования. Литьевое прессование. 
Взаимодействие формы с прессом. Факторы, определяющие гнездность пресс-формы 
литьевого прессования. Оформляющие детали пресс-форм. Расчет исполнительных 
размеров формующих деталей пресс-форм. Литниковая система форм для литьевого 
прессования реактопластов. Обогрев пресс-форм. Тепловой расчет пресс-форм (алгоритм). 
Система выталкивания изделий из матриц пресс-форм. Системы перемещения отдельных 
деталей пресс-форм. Система центрирования форм. Материалы  для изготовления деталей 
пресс-форм. Технологические процессы изготовления деталей пресс-форм.  Способы 
упрочнения сталей. Приемка пресс-форм. Крепление форм на плитах пресса. Эксплуатация 
пресс-форм. Проектирование и расчет пресс-форм форм на ЭВМ (общие сведения). 
Работы сотрудников НИ РХТУ в области конструирования прессовых РТИ и 
оснастки для их производства. Изделия ПРБ, ПРМ, МВ, Антистатик, Брызговики. 

 
7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

-№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел  
1 

Раздел  
2 

 Знать 

1 --конструкцию и принцип работы прессовой оснастки для переработки полимерных 
материалов;  

 + 

2 порядок подготовки прессовой оснастки к ремонту и ее приемки из ремонта  + 
3 основные технологические процессы обработки металлов; +  
4 сущность основных этапов постановки изделия на производство;   +  
5 технико-экономическую значимость основных элементов конструкции 

изделий из полимерных материалов и общий порядок их расчета на прочность 
и деформируемость; 

+  

6 факторы, оказывающие влияние на размерную точность изделий из 
полимерных материалов 

+  

7 сравнительную размерную точность изделий из полимерных материалов и 
металлов; 

+  

8 взаимосвязь технических характеристик проектируемой прессовой оснастки с 
соответствующими характеристиками прессового оборудования 

 + 

Уметь: 



1 - составлять график профилактического осмотра прессовой оснастки для переработки 
полимерных материалов 

 + 

2 определить возможность установки новой/проектируемой прессовой оснастки на 
имеющемся прессовом оборудовании;  

+ + 

3 определить возможность установки на новом прессовом оборудовании 
имеющейся/проектируемой прессовой оснастки; 

+ + 

4 -раскрыть принцип работы пресс-форм по их сборочным чертежам; 
 

  

Владеть: 
 
 
 

1 - навыками проверки технического состояния прессовой оснастки для переработки 
полимерных материалов. 

 + 

2 - навыками проверки технического состояния прессовой оснастки для переработки 
полимерных материалов. 

 + 

3 -навыками оценки эффективного взаимодействия проектируемой прессовой оснастки с 
прессовым оборудованием. 

+ + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 

их достижения: 
 
 

 Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 

1 ПК-1 Способен осуществлять контроль 
соблюдения технологических параметров 
в пределах, утвержденных 
технологическим регламентом, принимать 
меры по устранению причин, 
вызывающих отклонение от норм 
технологического регламента, 
обеспечивать подготовку 
технологического оборудования к 
проверке и ремонту 

ПК-1.2 Способен проверять техническое 
состояние, проводить профилактические 
осмотры и обслуживание оборудования, 
включая подготовку к ремонтам.  
ПК-1.3 Демонстрирует готовность к 
освоению нового оборудования и его 
эксплуатации. 

ПК-1.4. Способен анализировать 
техническую документацию, проводить 
основные инженерные расчеты для подбор  
оборудования в соответствии  
технологическими регламентами и 
масштабом производства. 

+ + 

 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
Темы практических занятий по дисциплине 
 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

час. 
1 1 Основные этапы  создания и выпуска  изделий из полимерных  

материалов. Технологичность изделия (производственная, 
эксплуатационная). Классификация изделий из пластмасс. Основные 
виды изделий из резин. Группы сложности изделий.  Основные 
элементы конструкции изделия. Толщина стенок и дна. Требования к 
торцам и опорным поверхностям. Накатка, рифления. Радиусы 
закруглений.  

2 

2 1 Технологически уклоны. Ребра жесткости. Отверстия и углубления. 
Резьбы. Изделия с арматурой. Влияние конструкции изделия на 
формирование остаточных напряжений. Расчет пластмассовых 
изделий на прочность и деформируемость. Коэффициент запаса 
прочности пластмассового изделия. Основные понятия и определения  
ЕСДП. Основные понятия и определения  системы посадок в рамках 
ЕСДП. 

2 

3 1 Усадка. Факторы, определяющие усадку и ее колебания. Точность и 
взаимозаменяемость изделий. Факторы, определяющие 
технологическую точность изделий. Методы обеспечения заданной 
точности размеров изделия. Выбор технологического допуска на 

2 



размеры изделий. Выбор полимерного материала для производства 
конкретного изделия. Примеры. 

4 2 Виды (способы) прессования реактопластов. Классификация пресс-
форм и характеристика получаемых изделий. Конструкция и принцип 
работы стационарных пресс-форм для прямого прессования. 
Конструкция и принцип работы пресс-форм для литьевого 
прессования. Конструкции и принцип работы универсальных пресс-
форм со сменными матрицами и пуансонами. Конструктивные 
особенности функциональных систем пресс-формы. Классификация 
деталей пресс-форм. Исходные данные для проектирования пресс-
форм. Выбор плоскости разъема пресс-формы в зависимости от 
точности отдельных размеров изделия. Прямое прессование. 
Взаимодействие формы с прессом. Факторы, определяющие 
гнездность пресс-формы прямого прессования.  

2 

5 2 Литьевое прессование. Взаимодействие формы с прессом. Факторы, 
определяющие гнездность пресс-формы литьевого прессования. 
Оформляющие детали пресс-форм. Расчет исполнительных размеров 
формующих деталей пресс-форм. Литниковая система форм для 
литьевого прессования реактопластов. Обогрев пресс-форм. Тепловой 
расчет пресс-форм (алгоритм). Система выталкивания изделий из 
матриц пресс-форм. Системы перемещения отдельных деталей пресс-
форм. Система центрирования форм. Материалы  для изготовления 
деталей пресс-форм. Технологические процессы изготовления деталей 
пресс-форм.  Способы упрочнения сталей. Приемка пресс-форм. 
Крепление форм на плитах пресса. Эксплуатация пресс-форм. 
Проектирование и расчет пресс-форм форм на ЭВМ (общие сведения). 

2 

 Итого  10 
 

 

8.2. Курсовые работы   
 

Самостоятельная работа Тематика курсовых работ 
Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «ПРБ» (разработка НИ 

РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «ПРМ» (разработка НИ 
РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «ПРБ» и «ПРМ» (в одной 
форме, разработка НИ РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «Батон» (разработка НИ 
РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «Антистатик» (разработка 
НИ РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «Брызговик» (разработка 
НИ РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «Х» (по результатам 
технологической практики и тематики выполняемого курсового проекта) 

Курсовая работа включает раздел по основам конструирования изделий (по их расчету) 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
-подготовку к устным опросам, контрольным работам по материалу лекционного курса, подготовку  

курсовой работые. 
 посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к сдаче зачета (8_ семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам 

надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



 
Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 

неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных занятий. 
Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических час. 
Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной 
работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии 
представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии 
используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в информационной 
образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 
командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение 
интерактивных лекций, групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в 
том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 
направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных 
вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности 
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы 
на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность и 

строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо вести активную самостоятельную работу. При 
самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов;  

• самостоятельно выполнить  курсовую работы; 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

При этом учитываются следующие критерии: 



• правильность выполнения курсовой работы; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы. 
. 

11.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; 
научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач в области технологии 
пластмасс.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен 
личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо 
преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая 
задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную 
роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание 
может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов 
осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения 
профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при 
проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства 
обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, 
компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения 
по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании 
учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание 
лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 
методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса 
обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  



2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если 
разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на практических 
занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По самостоятельному выполнению курсовой работы 
 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в буквенных 

обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные величины. 
4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, чтобы  

все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка вычисляемой 
величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, умноженных на 10 в 
соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 0,00086— число 0,86 10–3). 

6. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 
обнаружить ошибочность полученного результата. 

Например, расчетная величина вязкости расплава полимера не может быть больше его наибольшей 
ньютоновской вязкости и т. п.  
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи самостоятельно. 
Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже не увенчавшиеся 
успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, 
так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на 
последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и 
притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и 
сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). 
Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, учебно-

методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных трудов, журнальные 
и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается с 
изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных 
источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись основного 
содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, 
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение 
текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных 
положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее 
общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений 
с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, 
визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 



• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких 

студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может 
проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит различные 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 

 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Басов Н.И., Брагинский В.А., Казанков Ю.В. Расчет и конструирование 
формующего инструмента для изготовления изделий из полимерных 
материалов. –  М.: Химия, 1991. – 352 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Производство изделий из полимерных материалов: Учебное пособие для 
вузов / Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко 
А.Д. – Под ред. Крыжановского В.К. – СПб.: Профессия, 2008. – 464 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
 
б) дополнительная литература  
 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Крыжановский, В.К. Пластмассовые детали технических устройств 
(выбор материала, конструирование, расчет) [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : НОТ, 2013. — 456 с. 

ЭБС «Лань» Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/35863 

 
Да 

. Основы технологии  переработки пластмасс: Учебник для вузов / С.В. 
Власов, Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев, А.В. Марков, И.Д. Симонов-
Емельянов, П.В. Суриков, О.Б. Ушакова. – Под ред. В.Н. Кулезнёва и 
В.К. Гусева. – М.: Химия, 2004. – 600 с 

Библиотека НИ РХТУ Да  

Шембель А.С., Антипина О.М. Сборник задач и проблемных ситуаций 
по технологии переработки пластмасс. – Л.: Химия, 1990. – 272 с. Библиотека НИ РХТУ Да 
Швецов Г.А., Алимова Д.У., Барышникова М.Д. Технология переработки 
пластических масс. – М.: Химия, 1988. – 512 с. Библиотека НИ РХТУ Да 
 Терминология Единой Системы Конструкторской Документации: 
Справочник / С.С. Борушек и др. – М.: Стандарты, 1990. – 96 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

https://e.lanbook.com/book/35863


 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям 
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в печатном и 

электронном виде, альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками полимерных 
материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru//  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:http://window.edu.ru/ .  
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS ( 
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/.  
  

При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 
освоения дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-
7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-Л-3.1-
7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 

 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине ««Основы  конст руирования изделий и прессовой 

оснаст ки»» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория №. 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в ауд. 
183)  

приспособлено* 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника 

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Учебная лаборатория  №. 183  
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника. 
Приборы: прибор ИИРТ-М (показатель текучести расплава 
термопластов), прибор ПТБ-1-2Ж (теплостойкость по Вика в 
жидкой среде), компьютеризированный аппарат для испытания на 

приспособлено* 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


прочность (компьютеризированная разрывная машина ZЕ–400, 
аппарат для испытания на прочность (растяжение, изгиб, сжатие)- 
машина РИМ-100, прибор для измерения твердости  резины 
(твердомер по Шор А,) 
термошкаф, весы электронные ЕК-610 

Лаборатория «Реология»  
 

Дериватограф системы Паулик-Паулик-Эрдей фирмы «МОМ», 
прибор для изучения реологических свойств реактопластов 
"Полимер-Р-1"  
Оборудование: экструзионная  линия для производства профильно-
погонажных изделий на базе экструдера Schwabentаn (экструдер, 
ванна, тянущее устройство, каландр) термопластавтомат ДХ-3224, 
лабораторная мельница (вальцы лабораторные), дробилка гранул 
(дробилка ИПР-150), штангенциркуль. 
Технологическая оснастка: экструзионные головки для 
производства  профильно-погонажных изделий,  формы для 
производства изделий из термопластов литьем под давлением (в т.ч.  
Стандартные Брусок-Лопатка). 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной работы 
студентов  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 (монитор 17"), 
системный блок, клавиатура, мышь; компьютер преподавателя - 1 
шт. Realm MB ASUS AM2 WS Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; 
проектор - Hitachi CP - X 327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер 
- копир - сканер) FS - 1035 MFP/ DP/.  

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные занятия, 

практические занятия на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную 
сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и 
индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 160 Gb с 

возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, системе 
управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
 
1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk university 
(the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной 
записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в рамках 
подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер учетной 
записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

 
 
 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 
оценки 

Раздел 1. Основы 
конструирования из-делий 

Знает : 
-сущность основных этапов постановки изделия на 
производство;   
-технико-экономическую значимость основных 
элементов конструкции изделий из полимерных 
материалов и общий порядок их расчета на 
прочность и деформируемость; 
-факторы, оказывающие влияние на размерную 
точность изделий из полимерных материалов;  
-сравнительную размерную точность изделий из 
полимерных материалов и металлов; 
Умеет: 
-составлять график профилактического осмотра 
прессовой оснастки для переработки полимерных 
материалов; 
--определить возможность установки 
новой/проектируемой прессовой оснастки на имеющемся 
прессовом оборудовании;  
-определить возможность установки на новом прессовом 
оборудовании имеющейся/проектируемой прессовой 
оснастки; 
-раскрыть принцип работы пресс-форм по их сборочным 
чертежам 
Владеет: 
-навыками проверки технического состояния прессовой 
оснастки для переработки полимерных материалов. 
-навыками разборки/сборки прессовой оснастки;.  
-навыками оценки эффективного взаимодействия 
проектируемой прессовой оснастки с прессовым 
оборудованием. 
 

 Оценка за 
устный опрос 
Оценка за 
контрольную работу 
Оценка за 
курсовую работу 
 
Оценка за 
зачет (семестр _8_) 



Раздел 2. Основы 
конструирования прессовой 
оснастки 

Знать: 
-конструкцию и принцип работы прессовой оснастки для 
переработки полимерных материалов;  
-порядок подготовки прессовой оснастки к ремонту и ее 
приемки из ремонта; 
-основные технологические процессы обработки 
металлов; 
-взаимосвязь технических характеристик проектируемой 
прессовой оснастки с соответствующими 
характеристиками прессового оборудования; 
Уметь: 
-составлять график профилактического осмотра 
прессовой оснастки для переработки полимерных 
материалов; 
--определить возможность установки 
новой/проектируемой прессовой оснастки на имеющемся 
прессовом оборудовании;  
-определить возможность установки на новом прессовом 
оборудовании имеющейся/проектируемой прессовой 
оснастки; 
-раскрыть принцип работы пресс-форм по их сборочным 
чертежам 
Владеть: 
-навыками проверки технического состояния прессовой 
оснастки для переработки полимерных материалов. 
-навыками разборки/сборки прессовой оснастки;.  
-навыками оценки эффективного взаимодействия 
проектируемой прессовой оснастки с прессовым 
оборудованием. 

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за 
контрольную работу 
Оценка за 
курсовую работу 
 
Оценка за 
зачет (семестр _8_)  
 
 
 
 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Основы конструирования изделий и прессовой оснастки» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72.   Форма промежуточного контроля: зачет и курсовая работа. Дисциплина 
изучается на 4 курсе в 8  семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.03.02 – Основы конструирования изделий и прессовой оснастки реализуется в 
рамках части, формируемой  участниками образовательных отношений блока Б1.В Модуль дисциплин профиля 
Технология и переработка полимеров. Является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения 
дис-циплин: Начертательная геометрия.Инженерная и компьютерная графика, Прикладная механика,  Химия 
полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Технология переработки полимеров, 
Учебная практика, Технологическая практика, Технология пластмасс (или эластомеров) и параллельно изучаемых 
дисциплин: Основы проектирования и оборудование предприятий по переработке полимеров, Основные процессы 
переработки полимеров, Специальные методы переработки полимеров (или Технология резиновых технических 
изделий 
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является формирование представлений обучающегося о конструировании изде-лий и 
прессовой оснастки для их производства  
 -приобретение студентами знаний сущности основных этапов постановки изделия на производство;  
 -формирование знаний технико-экономической значимости основных элементов конструкции изделий из 
полимерных материалов и общего порядка их расчета на прочность и деформируемость;  

-закрепление и развитие знаний, умений и навыков, способствующих созданию, освоению и эксплуатации 
оснастки для переработки полимерных материалов прямым и литьевым прессованием.  
Главной задачей является повышение чувства гордости за выбранный профиль подготовки. 
 
4. Содержание дисциплины  
Раздел 1. Основы конструирования изделий. Основные этапы  создания и выпуска  изделий из полимерных  
материалов. Технологичность изделия. Классификация изделий из пластмасс. Основные виды изделий из резин. 
Группы сложности изделий.  Основные элементы конструкции изделия. Влияние конструкции изделия на 
формирование его эксплуатационной надежности. Расчет пластмассовых изделий на прочность и деформируемость. 
Коэффициент запаса прочности пластмассового изделия. Основные понятия и определения  ЕСДП. Факторы, 
определяющие технологическую точность изделий. Выбор полимерного материала для производства конкретного 
изделия. 
Раздел 2. Основы конструирования прессовой оснастки. Классификация оснастки и характеристика получаемых 
изделий. Исходные данные для проектирования оснастки. Конструкция и принцип работы стационарной оснастки для 
прямого и литьевого прессования, оснастки со сменными матрицами и пуансонами. Конструктивные особенности 
функциональных систем пресс-формы. Классификация деталей пресс-форм. Оформляющие детали пресс-форм и 
расчет их исполнительных размеров. Литниковая система оснастки трансферного прессования термореактивных 
полимерных материалов. Системы выталкивания изделий из матриц. Системы перемещения отдельных деталей 
оснастки. Система центрирования форм. Обогрев оснастки. Тепловой расчет оснастки. Выбор плоскости разъема 
оснастки в зависимости от точности отдельных размеров изделия. Взаимодействие  оснастки прямого и литьевого 
прессования с прессом. Факторы, определяющие гнездность оснастки прямого и литьевого прессования. Материалы  
для изготовления деталей оснастки. Технологические процессы изготовления деталей оснастки.  Способы упрочнения 
сталей. Приемка оснастки. Крепление оснастки на плитах пресса. Эксплуатация оснастки. Проектирование и расчет 
оснастки на ЭВМ.  
Работы сотрудников НИ РХТУ в области конструирования прессовых РТИ и оснастки для их производства. 
Изделия ПРБ, ПРМ, МВ, Антистатик, Брызговики. 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

ПК-1 Способен осуществлять контроль соблюдения технологических параметров в пределах, утвержденных технологическим 
регламентом, принимать меры по устранению причин, вызывающих отклонение от норм технологического регламента, 
обеспечивать подготовку технологического оборудования к проверке и ремонту 
ПК-1.2 Способен проверять техническое состояние, проводить профилактические осмотры и обслуживание оборудования, 
включая подготовку к ремонтам.  
ПК-1.3 Демонстрирует готовность к освоению нового оборудования и его эксплуатации. 
ПК-1.4. Способен анализировать техническую документацию, проводить основные инженерные расчеты для подбора 
оборудования в соответствии с технологическими регламентами и масштабом производства. 
Знать: 



-конструкцию и принцип работы прессовой оснастки для переработки полимерных материалов;  
-порядок подготовки прессовой оснастки к ремонту и ее приемки из ремонта; 
-основные технологические процессы обработки металлов; 
-сущность основных этапов постановки изделия на производство;   
-технико-экономическую значимость основных элементов конструкции изделий из полимерных материалов и общий 
порядок их расчета на прочность и деформируемость; 
-факторы, оказывающие влияние на размерную точность изделий из полимерных материалов;  
-сравнительную размерную точность изделий из полимерных материалов и металлов; 
-взаимосвязь технических характеристик проектируемой прессовой оснастки с соответствующими характеристиками прессового 
оборудования; 
Уметь: 
-составлять график профилактического осмотра прессовой оснастки для переработки полимерных материалов; 
--определить возможность установки новой/проектируемой прессовой оснастки на имеющемся прессовом оборудовании;  
-определить возможность установки на новом прессовом оборудовании имеющейся/проектируемой прессовой оснастки; 
-раскрыть принцип работы пресс-форм по их сборочным чертежам 
Владеть: 
-навыками проверки технического состояния прессовой оснастки для переработки полимерных материалов. 
-навыками разборки/сборки прессовой оснастки;.  
-навыками оценки эффективного взаимодействия проектируемой прессовой оснастки с прессовым оборудованием. 
 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _8_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,61 22 

Контактная работа: 0,85 30,6 0,28 10 

Лекции 0,55 20 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 
Самостоятельная работа: 1,15 41,4 0,33 12 
Проработка лекционного материала  0,27 9,4 0 0 
Подготовка к практическим занятиям 0,55 20 0 0 
Выполнение курсовой работы 0,33 12 0,33 12 
Форма (ы) контроля:  Зачет , курсовая работа 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,02 0,6  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Целью освоения дисциплины является формирование представлений обучающегося о 
конструировании изделий и литьевой оснастки для их производства.  

Задачи преподавания дисциплины:  
 -приобретение студентами знаний сущности основных этапов постановки изделия на производство;  
 -формирование знаний технико-экономической значимости основных элементов конструкции 
изделий из полимерных материалов и общего порядка их расчета на прочность и деформируемость;  
-закрепление и развитие знаний, умений и навыков, способствующих созданию, освоению и эксплуа-тации 
оснастки для переработки полимерных материалов литьем под давлением.. 
 

 
 
 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина Б1.В.09.ДВ.03.02 – Основы конструирования изделий и литьевой оснастки реализуется в 

рамках части, формируемой  участниками образовательных отношений блока Б1.В Модуль дисциплин 
профиля Технология и переработка полимеров. Является одной из дисциплин по выбору. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках 
изучения дисциплин: Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика, Прикладная 
механика,  Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, 
Технология переработки полимеров, Учебная практика, Технологическая практика, Технология пластмасс 
(или эластомеров) и параллельно изучаемых дисциплин: Основы проектирования и оборудование 
предприятий по переработке полимеров, Основные процессы переработки полимеров, Специальные методы 
переработки полимеров (или Технология резиновых технических изделий. 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессионально

й деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и наименование 
ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и 
средства 
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологическог
о оборудования 
 

ПК-1 Способен 
осуществлять 
контроль 
соблюдения 
технологических 
параметров в 
пределах, 
утвержденных 
технологическим 
регламентом, 
принимать меры по 
устранению причин, 
вызывающих 
отклонение от норм 
технологического 
регламента, 
обеспечивать 
подготовку 
технологического 
оборудования к 
проверке и ремонту 

ПК-1.2 Способен проверять 
техническое состояние, 
проводить 
профилактические осмотры 
и обслуживание 
оборудования, включая 
подготовку к ремонтам.  

ПК-1.3 Демонстрирует 
готовность к освоению 
нового оборудования и его 
эксплуатации. 

ПК-1.4. Способен 
анализировать техническую 
документацию, проводить 
основные инженерные 
расчеты для подбора 
оборудования в соответствии 
с технологическими 
регламентами и масштабом 
производства. 

 
 

 

ПС «Специалист по 
химической 
переработке нефти и 
газа», код 19.002  
утвержденный 
приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты Российской 
Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в 
ред. Приказа Минтруда 
России от 12.12.2016 г  
№ 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

В результате сформированности компетенций студент должен: 
Знать: 
-конструкцию и принцип работы оснастки для переработки полимерных материалов литьем под давлением;  
-порядок подготовки литьевой оснастки к ремонту и ее приемки из ремонта; 
-основные технологические процессы обработки металлов; 
-сущность основных этапов постановки изделия на производство;   
-технико-экономическую значимость основных элементов конструкции изделий из полимерных материалов 
и общий порядок их расчета на прочность и деформируемость; 
-факторы, оказывающие влияние на размерную точность изделий из полимерных материалов;  
-сравнительную размерную точность изделий из полимерных материалов и металлов; 



- взаимосвязь технических характеристик проектируемой литьевой оснастки с соответствующими 
характеристиками термо-/реактопластавтоматов; 
Уметь: 
-составлять график профилактического осмотра литьевых форм; 
- определить возможность установки новой/проектируемой литьевой оснастки на имеющихся термо-
/реактопластавтоматах;  
-определить возможность установки на новом термо-/реактопластавтомате имеющейся/проектируемой 
литьевой формы; 
-раскрыть принцип работы литьевых форм по их сборочным чертежам 
 Владеть: 
-навыками проверки технического состояния оснастки для переработки полимерных материалов литьем под 
давлением. 
-навыками разборки/сборки литьевых форм.  
-навыками оценки эффективного взаимодействия проектируемой литьевой оснастки с литьевыми машинами 
 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Семест р _8_ 
 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,61 22 

Контактная работа: 0,85 30,6 0,28 10 

Лекции 0,55 20 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 
Самостоятельная работа: 1,15 41,4 0,33 12 
Проработка лекционного материала  0,27 9,4 0 0 
Подготовка к практическим занятиям 0,55 20 0 0 
Выполнение курсовой работы 0,33 12 0,33 12 
Форма (ы) контроля:  Зачет , курсовая работа 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,02 0,6  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 
6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Пра
к. 

зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работ

ы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. 
 

Раздел 1. Основы 
конструирования изделий 30,4 10 10 - 6 6 - - 14,4 

2.  
Раздел 2. Основы 
конструирования литьевой 
оснастки 

29 10 10 - 4 4 - - 15 

3.  
Курсовая работа 12 12  -   - - 12 

4.  Зачет  
 0,6         

 ИТОГО 72 22 20 - 10 10   41,4 



6.2. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

Основы 
конструирования 

изделий 

Основные этапы  создания и выпуска  изделий из полимерных  материалов. 
Технологичность изделия (производственная, эксплуатационная). Классификация 
изделий из пластмасс. Основные виды изделий из резин. Группы сложности 
изделий.  Основные элементы конструкции изделия. Толщина стенок и дна. 
Требования к торцам и опорным поверхностям. Накатка, рифления. Радиусы 
закруглений. Технологически уклоны. Ребра жесткости. Отверстия и углубления. 
Резьбы. Изделия с арматурой. Влияние конструкции изделия на формирование 
остаточных напряжений. Расчет пластмассовых изделий на прочность и 
деформируемость. Коэффициент запаса прочности пластмассового изделия. 
Основные понятия и определения  ЕСДП. Основные понятия и определения  
системы посадок в рамках ЕСДП. Усадка. Факторы, определяющие усадку и ее 
колебания. Точность и взаимозаменяемость изделий. Факторы, определяющие 
технологическую точность изделий. Методы обеспечения заданной точности 
размеров изделия. Выбор технологического допуска на размеры изделий. Выбор 
полимерного материала для производства конкретного изделия. Примеры. 

2 Основы 
конструирования 
литьевой оснастки 

 

Классификация литьевых форм. Исходные данные для проектирования литьевых 
форм. Литьевые формы стационарного типа. Литьевые формы кассетного типа. 
Система оформляющих деталей литьевых форм. Расчет исполнительных размеров 
формующих деталей литьевых форм. Вентиляционные каналы литьевых форм. 
Литниковые системы. Центральный литниковый канал в одно- и многоместных 
литьевых формах. Разводящие литниковые каналы. Учет природы 
перерабатываемого материала. Впускные каналы литьевых форм. Учет природы 
перерабатываемого материала. Системы выталкивания изделий в литьевых формах. 
Варианты конструкций возврата выталкивающей системы в литьевых формах. 
Способы перемещения отдельных деталей литьевых форм. Система центрирования 
литьевых форм. Термостатирование литьевых форм для переработки термопластов. 
Расчет системы охлаждения форм (алгоритм). Термостатирование литьевых форм 
для переработки термореактивных полимерных материалов. Расчет системы 
обогрева форм (алгоритм). Горячеканальные литниковые системы для переработки 
термопластов. Горячеканальные литниковые системы с непосредственно и  
косвенно обогреваемыми соплами. Тепловой расчет горячеканальных блоков 
литьевых форм для переработки термопластов (алгоритм). Взаимодействие формы с 
литьевой машиной. Гидравлический расчет литьевых форм. Факторы, 
определяющие гнездность формы. Проектирование (выбор) оснастки под 
конкретный ТПА (РПА). Материалы  для изготовления деталей литьевых форм. 
Способы упрочнения сталей. Технологические процессы изготовления деталей 
литьевых форм. Приемка литьевых форм. Крепление форм на плитах литьевой 
машины. Эксплуатация литьевых форм. Проектирование и расчет литьевых форм на 
ЭВМ. 

 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
-№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел  

1 
Раздел  

2 
 Знать 

1 -конструкцию и принцип работы оснастки для переработки полимерных 
материалов литьем под давлением; 

 + 

2 порядок подготовки литьевой оснастки к ремонту и ее приемки из 
ремонта 

 + 

3 основные технологические процессы обработки металлов;  + 
4 сущность основных этапов постановки изделия на производство;   +  
5 технико-экономическую значимость основных элементов конструкции 

изделий из полимерных материалов и общий порядок их расчета на 
прочность и деформируемость; 

+  

6 факторы, оказывающие влияние на размерную точность изделий из 
полимерных материалов 

+  

7 сравнительную размерную точность изделий из полимерных материалов 
и металлов; 

+  

8 взаимосвязь технических характеристик проектируемой литьевой  + 



оснастки с соответствующими характеристиками термо-
/реактопластавтоматов 

Уметь: 
1 -составлять график профилактического осмотра литьевых форм;  + 

2 -определить возможность установки новой/проектируемой литьевой 
оснастки на имеющихся термо-/реактопластавтоматах;   

+ + 

 определить возможность установки на новом термо-
/реактопластавтомате имеющейся/проектируемой литьевой формы 

+ + 

Владеть: 
 
 
 

1 -навыками проверки технического состояния оснастки для переработки 
полимерных материалов литьем под давлением. 

 + 

2 -навыками разборки/сборки литьевых форм.   + 
3 навыками оценки эффективного взаимодействия проектируемой 

литьевой оснастки с литьевыми машинами 
+ + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 

1 ПК-1 Способен осуществлять 
контроль соблюдения технологических 
параметров в пределах, утвержденных 
технологическим регламентом, 
принимать меры по устранению 
причин, вызывающих отклонение от 
норм технологического регламента, 
обеспечивать подготовку 
технологического оборудования к 
проверке и ремонту 

ПК-1.2 Способен проверять 
техническое состояние, проводить 
профилактические осмотры и 
обслуживание оборудования, включая 
подготовку к ремонтам.  
ПК-1.3 Демонстрирует готовность к 
освоению нового оборудования и его 
эксплуатации. 
ПК-1.4. Способен анализировать 
техническую документацию, проводить 
основные инженерные расчеты для 
подбора оборудования в соответствии  
технологическими регламентами и 

  

+ + 

 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
Темы практических занятий по дисциплине 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

час. 
1 1 Основные этапы  создания и выпуска  изделий из полимерных  

материалов. Технологичность изделия (производственная, 
эксплуатационная). Классификация изделий из пластмасс. 
Основные виды изделий из резин. Группы сложности изделий.  
Основные элементы конструкции изделия. Толщина стенок и 
дна. Требования к торцам и опорным поверхностям. Накатка, 
рифления. Радиусы закруглений.  

2 

2 1 Технологически уклоны. Ребра жесткости. Отверстия и 
углубления. Резьбы. Изделия с арматурой. Влияние конструкции 
изделия на формирование остаточных напряжений. Расчет 
пластмассовых изделий на прочность и деформируемость. 
Коэффициент запаса прочности пластмассового изделия. 
Основные понятия и определения  ЕСДП. Основные понятия и 
определения  системы посадок в рамках ЕСДП. 

2 

3 1 Усадка. Факторы, определяющие усадку и ее колебания. 
Точность и взаимозаменяемость изделий. Факторы, 
определяющие технологическую точность изделий. Методы 
обеспечения заданной точности размеров изделия. Выбор 
технологического допуска на размеры изделий. Выбор 
полимерного материала для производства конкретного изделия. 
Примеры. 

2 

4 2 Классификация литьевых форм. Исходные данные для 2 



проектирования литьевых форм. Литьевые формы стационарного 
и кассетного типов. Система оформляющих деталей литьевых 
форм. Расчет исполнительных размеров формующих деталей 
литьевых форм. Вентиляционные каналы литьевых форм. 
Литниковые системы. Центральный литниковый канал в одно- и 
многоместных литьевых формах. Разводящие и впускные каналы 
литьевых форм. Системы выталкивания изделий в литьевых 
формах. Варианты конструкций возврата выталкивающей 
системы в литьевых формах. Способы перемещения отдельных 
деталей литьевых форм. Система центрирования литьевых форм. 
Термостатирование литьевых форм для переработки 
термопластов. Термостатирование литьевых форм для 
переработки термореактивных полимерных материалов.  

5 2 Горячеканальные литниковые системы для переработки 
термопластов. Горячеканальные литниковые системы с 
непосредственно и  косвенно обогреваемыми соплами. 
Взаимодействие формы с литьевой машиной. Гидравлический 
расчет литьевых форм. Факторы, определяющие гнездность 
формы. Проектирование (выбор) оснастки под конкретный ТПА 
(РПА). Материалы  для изготовления деталей литьевых форм. 
Способы упрочнения сталей. Технологические процессы 
изготовления деталей литьевых форм. Приемка литьевых форм. 
Крепление форм на плитах литьевой машины. Эксплуатация 
литьевых форм. Проектирование и расчет литьевых форм на 
ЭВМ. 

2 

 Итого  10 
 

 

8.2. Курсовые работы   
 

Самостоятельная работа Тематика курсовых работ 
Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «БОКС» (для  

упаковки дисков DVD, разработка НИ РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «Тросик» (разработка 
НИ РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «Брызговик» 
(разработка НИ РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «Фрагмент мишени» 
(разработка НИ РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «Стандартные 
Лопатка и Брусок» (разработка НИ РХТУ) 

Курсовая работа Основы конструирования оснастки для производства изделия «Х» (по результатам 
технологической практики и тематики выполняемого курсового проекта) 

Курсовая работа включает раздел по основам конструирования изделий (по их расчету) 
 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
-подготовку к устным опросам, контрольным работам по материалу лекционного курса, подготовку  

курсовой работы. 
 посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к сдаче зачета (7_ семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 



 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 
36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 
мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 

(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 
направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы 
дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 
сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 
темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также 

корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо вести активную самостоятельную работу. При 
самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 



• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов;  

• самостоятельно выполнить  курсовую работы; 
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

При этом учитываются следующие критерии: 
• правильность выполнения курсовой работы; 
• аккуратность в оформлении работы; 
• использование специальной литературы. 

 
11.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач в области 
технологии пластмасс.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 



студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 
 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По самостоятельному выполнению курсовой работы 
 
Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего задания. 
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 
1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 
2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 
3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т. е. в 

буквенных обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через заданные 
величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 
5. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание на то, 

чтобы  все эти значения были в одной и той же системе единиц. Чтобы облегчить определение порядка 
вычисляемой величины, полезно представить исходные величины в виде чисел, близких к единице, 
умноженных на 10 в соответствующей степени (например, вместо 24700 подставить 2,47·104, вместо 
0,00086— число 0,86 10–3). 

6. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде случаев 
обнаружить ошибочность полученного результата. 

Например, расчетная величина вязкости расплава полимера не может быть больше его наибольшей 
ньютоновской вязкости и т. п.  
Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает задачи 
самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда удается. Но даже 
не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались достаточно настойчиво, 
приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. Решение задач ни в коем 
случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к сожалению, нередко поступают 
студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее содержательные и полезные задачи заведомо не 
могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи 
для решения, имеются примеры (рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может 
послужить ознакомление с несколькими решенными задачами. 

 

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это учебники, 

учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, сборники научных 
трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) начинается 
с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. Изучение 
указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 
системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата 
– точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 
концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
 
 
 
 



11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 
 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Басов Н.И., Брагинский В.А., Казанков Ю.В. Расчет и конструирование 
формующего инструмента для изготовления изделий из полимерных 
материалов. –  М.: Химия, 1991. – 352 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Производство изделий из полимерных материалов: Учебное пособие для 
вузов / Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко 
А.Д. – Под ред. Крыжановского В.К. – СПб.: Профессия, 2008. – 464 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
 
 



б) дополнительная литература  
 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Крыжановский, В.К. Пластмассовые детали технических устройств 
(выбор материала, конструирование, расчет) [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В.К. Крыжановский, В.В. Бурлов. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : НОТ, 2013. — 456 с. 

ЭБС «Лань» Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/35863 

 
Да 

. Основы технологии  переработки пластмасс: Учебник для вузов / С.В. 
Власов, Л.Б. Кандырин, В.Н. Кулезнев, А.В. Марков, И.Д. Симонов-
Емельянов, П.В. Суриков, О.Б. Ушакова. – Под ред. В.Н. Кулезнёва и 
В.К. Гусева. – М.: Химия, 2004. – 600 с 

Библиотека НИ РХТУ Да  

Шембель А.С., Антипина О.М. Сборник задач и проблемных ситуаций 
по технологии переработки пластмасс. – Л.: Химия, 1990. – 272 с. Библиотека НИ РХТУ Да 
Швецов Г.А., Алимова Д.У., Барышникова М.Д. Технология переработки 
пластических масс. – М.: Химия, 1988. – 512 с. Библиотека НИ РХТУ Да 
 Терминология Единой Системы Конструкторской Документации: 
Справочник / С.С. Борушек и др. – М.: Стандарты, 1990. – 96 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям 
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде,  альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// . 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/ .  
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
  

При реализации образовательного процесса используются следующие средства 
обеспечения освоения дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-
Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Основы  конст руирования изделий и 

лит ьевой оснаст ки» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы 
обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 

https://e.lanbook.com/book/35863
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/


Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория №. 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 183)  

приспособлено* 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника 

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Учебная лаборатория  №. 183  
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника. 
Приборы: прибор ИИРТ-М (показатель текучести расплава 
термопластов), прибор ПТБ-1-2Ж (теплостойкость по Вика в 
жидкой среде), компьютеризированный аппарат для 
испытания на прочность (компьютеризированная разрывная 
машина ZЕ–400, аппарат для испытания на прочность 
(растяжение, изгиб, сжатие)- машина РИМ-100, прибор для 
измерения твердости  резины (твердомер по Шор А,) 
термошкаф, весы электронные ЕК-610 

приспособлено* 

Лаборатория «Реология»  
 

Дериватограф системы Паулик-Паулик-Эрдей фирмы 
«МОМ», прибор для изучения реологических свойств 
реактопластов "Полимер-Р-1"  
Оборудование: экструзионная  линия для производства 
профильно-погонажных изделий на базе экструдера 
Schwabentаn (экструдер, ванна, тянущее устройство, каландр) 
термопластавтомат ДХ-3224, лабораторная мельница (вальцы 
лабораторные), дробилка гранул (дробилка ИПР-150), 
штангенциркуль. 
Технологическая оснастка: экструзионные головки для 
производства  профильно-погонажных изделий,  формы для 
производства изделий из термопластов литьем под давлением 
(в т.ч.  Стандартные Брусок-Лопатка). 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 
FS - 1035 MFP/ DP/.  

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные 

занятия, практические занятия на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса установлен 
звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для 
самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 
оценки 

Раздел 1. Основы 
конструирования из-делий 

Знает: 
--основные технологические процессы обработки 
металлов; 
-сущность основных этапов постановки изделия на 
производство;   
-технико-экономическую значимость основных 
элементов конструкции изделий из полимерных 
материалов и общий порядок их расчета на 
прочность и деформируемость; 
-факторы, оказывающие влияние на размерную 
точность изделий из полимерных материалов;  
-сравнительную размерную точность изделий из 
полимерных материалов и металлов; 
 
Умеет: 
-составлять график профилактического осмотра 
литьевых форм; 
- определить возможность установки 
новой/проектируемой литьевой оснастки на 
имеющихся термо-/реактопластавтоматах;  
-определить возможность установки на новом термо-
/реактопластавтомате имеющейся/проектируемой 
литьевой формы; 
 
 Владеть: 
-навыками проверки технического состояния 
оснастки для переработки полимерных материалов 
литьем под давлением. 
-навыками оценки эффективного взаимодействия 
проектируемой литьевой оснастки с литьевыми 
машинами 

 Оценка за 
устный опрос 
Оценка за 
контрольную работу 
 
Оценка за 
курсовую работу 
 
Оценка за 
зачет (семестр _8_) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Раздел 2. Основы конструирования 
литьевой оснастки 

Знает : 
-конструкцию и принцип работы оснастки для переработки 
полимерных материалов литьем под давлением;  
-порядок подготовки литьевой оснастки к ремонту и ее 
приемки из ремонта; 
-основные технологические процессы обработки металлов; 
-взаимосвязь технических характеристик проектируемой 
литьевой оснастки с соответствующими характеристиками 
термо-/реактопластавтоматов; 
Умеет : 
-составлять график профилактического осмотра литьевых 
форм; 
- определить возможность установки новой/проектируемой 
литьевой оснастки на имеющихся термо-
/реактопластавтоматах;  
-определить возможность установки на новом термо-
/реактопластавтомате имеющейся/проектируемой литьевой 
формы; 
-раскрыть принцип работы литьевых форм по их 
сборочным чертежам 
 Владеть: 
-навыками проверки технического состояния оснастки для 
переработки полимерных материалов литьем под 
давлением. 
-навыками разборки/сборки литьевых форм.  
-навыками оценки эффективного взаимодействия 
проектируемой литьевой оснастки с литьевыми машинами 

Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за 
контрольную работу 
 
Оценка за 
курсовую работу 
 
Оценка за 
зачет (семестр _8_)  
 
 
 
 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Основы конструирования изделий и литьевой оснастки» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2 / 72.   Форма промежуточного контроля: зачет и курсовая работа. Дисциплина 
изучается на 4 курсе в 8  семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.03.03 – Основы конструирования изделий и прессовой оснастки реализуется в рамках 
части, формируемой  участниками образовательных отношений блока Б1.В Модуль дисциплин профиля Технология и 
переработка полимеров. Является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения дис-
циплин: Начертательная геометрия. Инженерная и компьютерная графика, Прикладная механика,  Химия полимеров, 
Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Технология переработки полимеров, Учебная 
практика, Технологическая практика, Технология пластмасс (или эластомеров) и параллельно изучаемых дисциплин: 
Основы проектирования и оборудование предприятий по переработке полимеров, Основные процессы переработки 
полимеров, Специальные методы переработки полимеров (или Технология резиновых технических изделий 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является формирование представлений обучающегося о конструировании изде-
лий и прессовой оснастки для их производства  
 Задачи преподавания дисциплины:  
 -приобретение студентами знаний сущности основных этапов постановки изделия на производство;  
 -формирование знаний технико-экономической значимости основных элементов конструкции изделий из 
полимерных материалов и общего порядка их расчета на прочность и деформируемость;  
 -закрепление и развитие знаний, умений и навыков, способствующих созданию, освоению и эксплуа-тации 
оснастки для переработки полимерных материалов литьем под давлением.  
Главной задачей является повышение чувства гордости за выбранный профиль подготовки. 
4. Содержание дисциплины  

Основы конструирования изделий. Основные этапы  создания и выпуска  изделий из полимерных  материа-лов. 
Технологичность изделия. Классификация изделий из пластмасс. Основные виды изделий из резин. Группы сложности 
изделий.  Основные элементы конструкции изделия. Влияние конструкции изделия на формирование его 
эксплуатационной надежности. Расчет пластмассовых изделий на прочность и деформируемость. Коэффи-циент запаса 
прочности пластмассового изделия. Основные понятия и определения  ЕСДП. Факторы, опреде-ляющие 
технологическую точность изделий. Выбор полимерного материала для производства конкретного изделия. 

Основы конструирования литьевой оснастки. Классификация оснастки. Исходные данные для проектиро-вания 
оснастки. Литьевые формы стационарного и кассетного типов. Система оформляющих деталей оснастки литьевых форм 
и расчет их исполнительных размеров. Вентиляционные каналы. Литниковая система холодно-канальной оснастки. Учет 
природы перерабатываемого материала.  Системы выталкивания изделий. Вариан-ты конструкций возврата 
выталкивающей системы в исходное положение. Способы перемещения отдельных деталей литьевых форм. Система 
центрирования литьевых форм. Термостатирование оснастки для ТПА и РПА. Расчет систем термостатирования. 
Горячеканальная оснастка. Тепловой расчет горячеканальных блоков. Взаимодействие оснастки с литьевой машиной. 
Гидравлический расчет литьевых форм. Факторы, определяю-щие гнездность формы. Проектирование (выбор) оснастки 
под конкретный ТПА (РПА). Материалы  для изго-товления деталей оснастки. Технологические процессы изготовления 
деталей оснастки.  Способы упрочнения сталей. Приемка оснастки. Крепление оснастки на плитах пресса. Эксплуатация 
оснастки. Проектирование и расчет оснастки на ЭВМ.  

Работы сотрудников НИ РХТУ в области конструирования литьевых изделий из термопластов и примеры  модернизации 
конструкций литьевых форм.  

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

ПК-1 Способен осуществлять контроль соблюдения технологических параметров в пределах, утвержденных 
технологическим регламентом, принимать меры по устранению причин, вызывающих отклонение от норм 
технологического регламента, обеспечивать подготовку технологического оборудования к проверке и ремонту 
ПК-1.2 Способен проверять техническое состояние, проводить профилактические осмотры и обслуживание 
оборудования, включая подготовку к ремонтам.  
ПК-1.3 Демонстрирует готовность к освоению нового оборудования и его эксплуатации. 
ПК-1.4. Способен анализировать техническую документацию, проводить основные инженерные расчеты для подбора 
оборудования в соответствии с технологическими регламентами и масштабом производства. 
 
 
Знать: 
-конструкцию и принцип работы оснастки для переработки полимерных материалов литьем под давлением;  
-порядок подготовки литьевой оснастки к ремонту и ее приемки из ремонта; 
-основные технологические процессы обработки металлов; 



-сущность основных этапов постановки изделия на производство;   
-технико-экономическую значимость основных элементов конструкции изделий из полимерных материалов и общий 
порядок их расчета на прочность и деформируемость; 
-факторы, оказывающие влияние на размерную точность изделий из полимерных материалов;  
-сравнительную размерную точность изделий из полимерных материалов и металлов; 
- взаимосвязь технических характеристик проектируемой литьевой оснастки с соответствующими характеристиками 
термо-/реактопластавтоматов; 
 
Уметь: 
-составлять график профилактического осмотра литьевых форм; 
- определить возможность установки новой/проектируемой литьевой оснастки на имеющихся термо-
/реактопластавтоматах;  
-определить возможность установки на новом термо-/реактопластавтомате имеющейся/проектируемой литьевой формы; 
-раскрыть принцип работы литьевых форм по их сборочным чертежам 
 Владеть: 
-навыками проверки технического состояния оснастки для переработки полимерных материалов литьем под давлением. 
-навыками разборки/сборки литьевых форм.  
-навыками оценки эффективного взаимодействия проектируемой литьевой оснастки с литьевыми машинами 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _8_ 
 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,61 22 

Контактная работа: 0,85 30,6 0,28 10 

Лекции 0,55 20 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 
Самостоятельная работа: 1,15 41,4 0,33 12 
Проработка лекционного материала  0,27 9,4 0 0 
Подготовка к практическим занятиям 0,55 20 0 0 
Выполнение курсовой работы 0,33 12 0,33 12 
Форма (ы) контроля:  Зачет , курсовая работа 

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,02 0,6  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых представлений о 

возможностях специальных методов переработки полимерных материалов. 

Задачи преподавания дисциплины:  
- изучение сущности специальных методов переработки полимеров; 
- изучение теоретических и практических основ управления технологическими процессами переработки; 
- формирование творческого подхода к реализации на практике специальных методов переработки 

полимерных композиционных материалов; 
- ознакомление студентов с устройством и принципом работы применяемого оборудования; 
- формирование умений выбора оборудования и расчета технологических параметров для производства 

конкретного изделия 
 
 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.04.01 Специальные методы переработки пластмасс реализуется в рамках 
части, формируемой  участниками образовательных отношений блока Б1.В Модуль дисциплин профиля 
Технология и переработка полимеров. Является дисциплиной по выбору, изучается в 8 семестре на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Органическая химия, 
Физическая химия, Прикладная механика, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы 
переработки полимеров, Технология переработки полимеров, Основные процессы переработки полимеров, 
Основы проектирования и оборудование предприятий  по переработке полимеров, Технология пластмасс 
(Технология эластомеров) 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и 
наименование ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения 

ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и 
средства 
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологическог
о оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, 
выбирать 
технические средства 
для измерения 
базовых параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических 
аспектов. 

ПК-2.1 Способен 
осуществлять 
технологический процесс в 
соответствии с регламентом, 
использовать современные 
технические средства для 
измерения и управления 
основными параметрами 
технологических процессов, 
определения практически 
важных свойств сырья и 
продукции. 

 

ПС «Специалист по 
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

 
Знать: 
- специальные методы переработки полимеров и их сущность (спекание,  литье без давления, сварка, 
склеивание, напыление и др.)  
Уметь: 
- разрабатывать технологические схемы переработки полимеров специальными методами 
Владеть: 
- практическими навыками по выбору  технологических параметров  для специальных методов переработки 
полимеров  
- навыками по установке режимов работы технологического оборудования в соответствии с регламентом 
 
 
 
 
 
 



5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Семест р _8_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 0,56 20 

Контактная работа: 1,42 51,4 0,56 20 

Лекции 0,83 30 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 
Лабораторные работы (ЛР) 0,28 10 0,28 10 
Консультации 0,03 1 0 0 
Самостоятельная работа: 0,59 21 0 0 

Проработка лекционного материала 0,28 10 0 0 

Подготовка к лабораторным  занятиям 0,28 10 0 0 

Подготовка к контрольным пунктам  0,22 8 0 0 
Форма (ы) контроля:   экзамен  
Подготовка к экзамену 0,99 35,6  
Контактная работа - промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,01 0,4  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. Раздел 1. Введение. 
Специальные методы 
переработки полимеров 

6 3 2 - 1 1 2 2 1 

2 Раздел 2. Склеивание  
пластмасс 6 2 2 - - - 2 2 2 

3 
Раздел 3. Сварка пластмасс  6 2 2 - -  2 2 2 

4. Раздел 4. Напыление  
полимеров 5 1 2 - 1 1 - - 2 

5 Раздел 5. Печать на  
полимерах 8 2 4 - 2 2 - - 2 

6 Раздел 6. Металлизация  
пластмасс. 8 2 4 - 2 2 - - 2 

7 Раздел 7. Производство 
пеноизделий 11 4 4 - 2 2 2 2 3 

 Раздел 8. Производство  
резиновых изделий 14 2 8 - 2 2 - - 4 

 Раздел 9. Идентификация 
пластмасс 7 2 2 -     2 2 3 

8 Консультации 1         



9 Подготовка к экзамену 35,6         
10 Контактная работа - 

промежуточная аттестация 
(Экзамен) 
 

0,4         

 ИТОГО 108 20 30 - 10 10 10 10 21 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Введение. Специальные 
методы переработки 
полимеров 

Введение. Структура, цель и задачи дисциплины. Краткая историческая 
справка о становлении промышленности переработки полимерных 
материалов.  

Специальные методы переработки полимеров. Переработка термопластов 
методом спекания. Основные стадии процесса и их краткое описание, 
технологические параметры процесса (на примере производства изделий из 
фторопласта ). Производство пленок и профильно-погонажных изделий из 
фторопласта. Центробежное литье термопластов. Переработка полимерных 
материалов литьем без давления. Изготовление изделий из полимер-
мономерных композиций. Изготовление изделий из капролона.  

2 Склеивание 

Общие сведения и основные понятия. Выбор склеивания как метода 
сборки конструкции  пластмассовых изделий. Состав и классификация клеев. 
Клеи - растворители. Процесс формирования клеевого соединения, типы 
клеевых соединений и основные факторы, влияющие на их прочность. 
Общая схема производства клеевых конструкций, входной контроль качества 
клея. Технологический процесс  склеивания: подготовка поверхности, 
нанесение клея, сушка-отверждение клеевого шва контроль качества клеевых 
швов, дефекты швов. Склеивание изделий из реактопластов и термопластов. 

3 Сварка пластмасс 

Сварка: назначение, сущность, классификация методов. Сварка с 
подводом тепловой энергии от внешних источников: контактно-тепловая 
сварка (оплавлением, проплавлением) с односторонним и двусторонним 
нагревом материала, термоимпульсная сварка; сварка нагретым газом (с 
применением присадочного материала); сварка экструдируемой присадкой; 
применяемое оборудование. 

Сварка с генерированием тепловой энергии. Сварка ТВЧ: прессовая, 
шовная, точечная. Сварка ультразвуком (контактная, передаточная, 
прессовая непрерывная). 

4 Напыление полимеров 

Струйные методы  напыления (газопламенное, беспламенное, теплолучевое, 
плазменный метод,  напыление в электростатическом поле), напыление в 
псевдоожиженном слое ( вихревое, вибрационное, вибровихревое): сущность метода,  
упрощенная схема установки, перерабатываемые материалы, технологические 
параметры процесса, дефекты покрытий и способы их предотвращения, оценка 
качества покрытий , практическая значимость метода. Плакировка металла.  

5 Печать на полимерах 

Практическая значимость печати на полимерах. Методы печати. 
Эластографическая печать. Этмография. Глубокая печать. Тиснение 
красочной или металлизированной пленкой. Общая технологическая схема 
процесса печатания. Подготовка поверхности. Брак при печатании, его 
причины и способы устранения. 

6 Металлизация пластмасс 

Свойства и применение металлизированных пластмасс. Способы 
металлизации. Способы модификации поверхности пластмасс. Основные 
стадии процесса химико-гальванической металлизации пластмасс. 
Изготовление изделий: перерабатываемые материалы, особенности 
переработки, форма изделий. Подготовка поверхности: очистка, 
обезжиривание, травление, сенсибилизирование, активирование. Химическая 
металлизация: сущность процесса получения металлического покрытия 
путем химического восстановления в растворах, состав и основные 
характеристики растворов, технологические параметры процесса. Охрана 
окружающей среды и техника безопасности. 

7 Производство 
пеноизделий 

Общие сведения о пенопластах: состав, классификация, методы 
получения изделий: свойства, применение. Получение пенопластов 
вспениванием и без вспенивания. Химические и физические 
газообразователи. Прессовый метод получения ПС - пенопластов. Прессовый 
метод получения ПВХ - пенопластов. Беспрессовый метод получения ПС - 
пенопластов. Беспрессовый метод получения ПВХ - пенопластов (на 
примере производства пенопласта ПВ – 1). Производство пеноизделий из 



термопластов литьем под давлением (общие сведения). 
Производство пеноизделий литьем при низком давлении. Получение 

пеноизделий литьем при среднем давлении. Получение пеноизделий литьем 
при высоком давлении. Получение пеноизделий экструзией. Получение 
пеноизделий методом заливки. Производство пенофенопластов. 

8 Производство резиновых 
изделий 

Состав сырых резиновых смесей и способы их плолучения, свойств резин и их 
применение. Сущность процесса вулканизации. Переработка сырых резиновых 
смесей прессованием, литьем под давлением, экструзией: стадии процесса, 
технологические параметры процесса формования, виды брака и способы его 
устранения. 

9 Идентификация пластмасс 
Качественный анализ пластмасс. Инструментальные методы 

идентификации пластмасс. Определение по плотности, оптическим 
свойствам и т.д. 

 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
-№ В результате освоения дисциплины студент 

должен: 
Раздел  

1 
Раздел  

2 
Раздел  

3 
Раздел  

4 
Раздел  

5 
Раздел  

6 
Раздел  

7 

 Знать 

1 Знать: 
- специальные методы переработки полимеров и их 
сущность (спекание,  литье без давления, сварка, 
склеивание, напыление и др.)  

+ + + + + + + 

Уметь: 
1 - разрабатывать технологические схемы переработки 

полимеров специальными методами 
+ + + + + + + 

Владеть: 
 1 - практическими навыками по выбору  

технологических параметров  для специальных 
методов переработки полимеров  

+ + + + + + + 

2 - навыками по установке режимов работы 
технологического оборудования в соответствии с 
регламентом 

+ + +    + 

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

Раздел 
7 

Раздел
8 

1 ПК-2 
Способен принимать 
технические решения при 
разработке 
технологических 
процессов, их проведения в 
рамках регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, выбирать 
технические средства для 
измерения базовых 
параметров техпроцесса, 
сырья, продукции с учетом 
экологических аспектов. 

ПК-2.1 Способен 
осуществлять технологический 
процесс в соответствии с 
регламентом, использовать 
современные технические 
средства для измерения и 
управления основными 
параметрами технологических 
процессов, определения 
практически важных свойств 
сырья и продукции. 
 

+ + + + + + + + + 

 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Часы 

1 1, 4 Специальные методы переработки пластмасс. Напыление полимеров 2 
2 5 Печать на полимерах 2 



 
8.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого 
в дисциплине «Специальные мет оды переработ ки пласт масс», позволяет освоить методы 
экспериментальных исследований, технику лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Часы 

1. 
 

1 Получение изделий литьем без давления 2 
2.  2 Склеивание пластмасс 2 
3. 

 
3 Сварка  полимерных пленок 2 

4. 
 

7 Получение пеноизделий беспрессовым методом. 2 
5. 

 
9 Идентификация пластмасс 2 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
-подготовку к выполнению контрольных работ, лабораторного практикума (8_ семестр) по 

дисциплине. 
- подготовку к сдаче зачета и экзамена (8_ семестр)  
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 
36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 
мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

3 6 Металлизация полимеров 2 
 7 Производство пеноизделий 2 

4 8 Технологии производства РТИ 2 



Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций 
при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение контрольных работ; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 
своевременность сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
11.6. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач.  



2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 7 лабораторных работ в рамках 
календарного плана занятий. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 
Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 
технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого 
халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 



а) подготовлен протокол текущей работы, подготовка включает: название работы, цель работы, схему 
установки,  рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 
принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 
таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую 
тетрадь) или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 
в) имеется более двух  несданных ранее выполненных работ. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, 
или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. На 
расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов 
прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет 
погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

 Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: 
за «допуск», «выполнение» и «защита» с указанием даты.  

 Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель 
предоставил допуск. 
2. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который 
проводил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого 
преподавателя на зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – 
руководитель ОПОП. 



3. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 
под руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

 

11.7. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По подготовке к  практическим (семинарским) занятиям. 
 
Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей теме;  
- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и научные статьи, 

материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  
- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании предмета 

могут появится изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе самостоятельной 

работы;  
- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю.  
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на занятии 

задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 
теме занятия. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 
при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 5 лабораторных работ в 
рамках календарного плана занятий. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 
пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 
отсутствующим в учебных пособиях, имеются в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент 
может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно 
проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, 
подробное описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для 
внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить 
самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей 
лабораторной  работы:  название работы, цель работы, схема установки, рабочие формулы и формулы 
для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики 
заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал   или не подготовлен протокол, 



б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 

в) отсутствует белый халат. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это 

не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, 
или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При 
оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. На расчетных страницах должны 
обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и физических 
констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление 
работы завершается написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 
преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 
изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 
 
 
 
 

11.8. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 



Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Производство изделий из полимерных материалов: Учебное пособие для вузов / 
Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов В.В., Паниматченко А.Д. – Под ред. 
Крыжановского В.К. – СПб.: Профессия, 2008. – 464 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Основы технологии  переработки пластмасс: Учебник для вузов / С.В. Власов, Л.Б. 
Кандырин, В.Н. Кулезнев, А.В. Марков, И.Д. Симонов-Емельянов, П.В. Суриков, О.Б. 
Ушакова. – Под ред. В.Н. Кулезнёва и В.К. Гусева. – М.: Химия, 2004. – 600 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др Практикум по технологии переработки 
и испытаниям полимеров и композиционных материалов: учебное пособие – М.: 
Колосс, 2011.– 302 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Мартин Дж., Эрман Б. Каучук и резина. Наука и технология.- Долгопрудный.: 
Интеллект, 2011- 767с. Библиотека НИ РХТУ Да 

Клочков В.И., Красовский В.И. Прессовщик-вулканизаторщик широкого профиля. — Л.: Химия, 
1990.—240 с. Библиотека НИ РХТУ Да 



Склеивание и напыление пластмасс [Текст] : учеб.пособ. / С. С. Волков, В И Гирш . - 
М. : Химия, 1988. - 112 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

Швецов Г.А., Алимова Д.У.и др.. Технология переработки пластических масс: 
учебное пособие.- Л.: Химия, 1988.—512с.. Библиотека НИ РХТУ Да 

Свойства пластических масс. Часть 3. Испытания на растяжение, изгиб, удар и 
теплостойкость: Учебное пособие / ГОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева», 
Новомосковский институт (филиал). Сост.: Алексеев А.А., Алексеев А.А. мл., 
Коробко Е.А., Чернышова В.Н., Алексеев П.А., Петухова Т.В.  Новомосковск, 2010. – 
76 с.   

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям  
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде,альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// . 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/ .  
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
  

При реализации образовательного процесса используются следующие средства 
обеспечения освоения дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-
Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Специальные мет оды переработ ки 

пласт масс» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы 
обучающегося. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 
 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория №183  
г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 8б 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/


 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Учебная лаборатория  № 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника 
Компьютеризированный аппарат для испытания на прочность 
(разрывная машина ZЕ – 400, прибор ИИРТ-М (показатель 
текучести расплава термопластов), прибор ПТБ-1-2Ж ,  
аппарат для испытания на прочность (растяжение, изгиб, 
сжатие)  типа РИМ-100 (ГДР), прибор для измерения 
твердости  резины (твердомер по Шор А), сварочная установка 
марки «Vakumthermopack», термошкаф, весы электронные ЕК-
610 

приспособлено* 

Лаборатория «Реология» 
 

Прибор для изучения реологических свойств реактопластов 
"Полимер-Р-1",  штангенциркуль, весы электронные РП 
100Ш13 
Оборудование: экструзионная  линия для производства 
профильно-погонажных изделий на базе экструдера 
Schwabentаn (экструдер, ванна, тянущее устройство, каландр), 
термопластавтомат ДХ-3224, лабораторная мельница (вальцы 
лабораторные),  дробилка гранул (дробилка ИПР-150) 
Технологическая оснастка: экструзионные головки для 
производства  профильно-погонажных изделий,  формы для 
производства изделий из термопластов литьем под давлением 
(в т.ч.  Стандартные Брусок-Лопатка). 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 (монитор 
17"), системный блок, клавиатура, мышь; компьютер 
преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS Protess/ 
Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 327 
разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) FS - 
1035 MFP/ DP/.  

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 

лекционные занятия, практические и лабораторные занятия на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле 
входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие 
дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, 
оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 
 

13.2. Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 
Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897


4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 
бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. Введение. 
Специальные методы 
переработки полимеров 

Знает :  
- - специальные методы переработки полимеров и 
их сущность (спекание,  литье без давления, 
сварка, склеивание, напыление и др.)  
Умеет :  
 - разрабатывать технологические схемы 
переработки полимеров специальными методами 
 Владеет: 
 - практическими навыками по выбору  
технологических параметров  для специальных 
методов переработки полимеров  
- навыками по установке режимов работы 
технологического оборудования в соответствии с 
регламентом 

Оценка за 
контрольную работу 
  
Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 2. Склеивание  
пластмасс 

Знает :  
- - специальные методы переработки полимеров и 
их сущность (спекание,  литье без давления, 
сварка, склеивание, напыление и др.)  
Умеет :  
 - разрабатывать технологические схемы 
переработки полимеров специальными методами 
 Владеет: 
 - практическими навыками по выбору  
технологических параметров  для специальных 
методов переработки полимеров  
- навыками по установке режимов работы 
технологического оборудования в соответствии с 
регламентом 

Оценка за 
контрольную работу 
 
Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 3. Сварка пластмасс  

Знает :  
- - специальные методы переработки полимеров и 
их сущность (спекание,  литье без давления, 
сварка, склеивание, напыление и др.)  
Умеет :  
 - разрабатывать технологические схемы 
переработки полимеров специальными методами 
 Владеет: 
 - практическими навыками по выбору  
технологических параметров  для специальных 
методов переработки полимеров  
- навыками по установке режимов работы 
технологического оборудования в соответствии с 
регламентом 

Оценка за 
контрольную работу 
 
Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 4. Напыление  
полимеров 

Знает :  
- - специальные методы переработки полимеров и 
их сущность (спекание,  литье без давления, 
сварка, склеивание, напыление и др.)  
Умеет :  
 - разрабатывать технологические схемы 
переработки полимеров специальными методами 
 Владеет: 
 - практическими навыками по выбору  
технологических параметров  для специальных 
методов переработки полимеров 

Оценка за 
контрольную работу 
 Оценка за 
устный опрос 
  
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Раздел 5. Печать на  
полимерах 

Знает :  
- - специальные методы переработки полимеров и 
их сущность (спекание,  литье без давления, 
сварка, склеивание, напыление и др.)  
Умеет :  
 - разрабатывать технологические схемы 
переработки полимеров специальными методами 
 Владеет: 
 - практическими навыками по выбору  
технологических параметров  для специальных 
методов переработки полимеров  
 

Оценка за 
контрольную работу 
  
Оценка за 
устный опрос 
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 6. Металлизация  
пластмасс. 

Знает :  
- - специальные методы переработки полимеров и 
их сущность (спекание,  литье без давления, 
сварка, склеивание, напыление и др.)  
Умеет :  
 - разрабатывать технологические схемы 
переработки полимеров специальными методами 
 Владеет: 
 - практическими навыками по выбору  
технологических параметров  для специальных 
методов переработки полимеров  

Оценка за 
контрольную работу 
   
Оценка за 
устный опрос 
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 7. Производство 
пеноизделий 

Знает :  
- - специальные методы переработки полимеров и 
их сущность (спекание,  литье без давления, 
сварка, склеивание, напыление и др.)  
Умеет :  
 - разрабатывать технологические схемы 
переработки полимеров специальными методами 
 Владеет: 
 - практическими навыками по выбору  
технологических параметров  для специальных 
методов переработки полимеров  
- навыками по установке режимов работы 
технологического оборудования в соответствии с 
регламентом 

Оценка за 
контрольную работу 
   
Оценка за 
устный опрос 
  
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 8. Производство  
резиновых изделий 

Знает :  
- - специальные методы переработки полимеров и 
их сущность (спекание,  литье без давления, 
сварка, склеивание, напыление и др.)  
Умеет :  
 - разрабатывать технологические схемы 
переработки полимеров специальными методами 
 Владеет: 
 - практическими навыками по выбору  
технологических параметров  для специальных 
методов переработки полимеров  
- навыками по установке режимов работы 
технологического оборудования в соответствии с 
регламентом 

Оценка за 
контрольную работу 
   
Оценка за 
устный опрос 
  
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 9. Идентификация 
пластмасс 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Специальные методы переработки пластмасс» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 /108.  Форма промежуточного контроля:  экзамен. Дисциплина изучается на 4 
курсе в 8 семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.04.01 Специальные методы переработки пластмасс реализуется в рамках части, формируемой  
участниками образовательных отношений блока Б1.В Модуль дисциплин профиля Технология и переработка полимеров. Является 
дисциплиной по выбору,. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Органическая химия, Физическая химия, Прикладная 
механика, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Технология переработки полимеров, 
Основные процессы переработки полимеров, Основы проектирования и оборудование предприятий  по переработке полимеров, 
Технология пластмасс (Технология эластомеров) 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых представлений о возможностях специальных методов 
переработки полимерных материалов. 
В процессе преподавания дисциплины решаются следующие задачи:  

- изучение сущности специальных методов переработки полимеров; 
- изучение теоретических и практических основ управления технологическими процессами переработки; 
- формирование творческого подхода к реализации на практике специальных методов переработки полимерных композиционных 

материалов; 
- ознакомление студентов с устройством и принципом работы применяемого оборудования; 
- формирование умений выбора оборудования и расчета технологических параметров для производства конкретного изделия 

 
4. Содержание дисциплины 
 Введение. Специальные методы переработки полимеров. Переработка термопластов методом спекания. Центробежное литье 
термопластов. Переработка полимерных материалов литьем без давления. Изготовление изделий из полимер-мономерных композиций. 
Изготовление изделий из капролона. Склеивание. Состав и классификация клеев. Типы клеевых соединений. Общая схема производства 
клеевых конструкций. Дефекты клеевых швов. Склеивание изделий из реактопластов и термопластов. Сварка пластмасс. Сварка с 
подводом тепловой энергии от внешних источников.  Сварка с генерированием тепловой энергии. Напыление полимеров.  Печать на 
полимерах. Методы печати Общая технологическая схема процесса печатания. Брак при печатании, его причины и способы устранения. 
Металлизация пластмасс. Способы металлизации. Способы модификации поверхности пластмасс. Основные стадии процесса химико-
гальванической металлизации пластмасс. Производство пеноизделий. Получение пенопластов вспениванием и без вспенивания. 
Химические и физические газообразователи. Прессовый и беспрессовый метод получения  пенопластов. Производство пеноизделий из 
термопластов литьем под давлением. Получение пеноизделий экструзией. Получение пеноизделий методом заливки. Производство 
резиновых изделий.  Идентификация пластмасс.  Инструментальные методы идентификации пластмасс. 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами достижения 
компетенций:  
ПК-2 Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения в рамках регламентов, 
выявлять и устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения базовых параметров техпроцесса, сырья, продукции с 
учетом экологических аспектов. 
ПК-2.1 Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом, использовать современные технические 
средства для измерения и управления основными параметрами технологических процессов, определения практически важных свойств 
сырья и продукции. 
 
Знать: 
- специальные методы переработки полимеров и их сущность (спекание,  литье без давления, сварка, склеивание, напыление и др.)  
Уметь: 
- разрабатывать технологические схемы переработки полимеров специальными методами 
Владеть: 
- практическими навыками по выбору  технологических параметров  для специальных методов переработки полимеров  
- навыками по установке режимов работы технологического оборудования в соответствии с регламентом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _8_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 0,56 20 

Контактная работа: 1,42 51,4 0,56 20 

Лекции 0,83 30 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 
Лабораторные работы (ЛР) 0,28 10 0,28 10 
Консультации 0,03 1 0 0 
Самостоятельная работа: 0,59 21 0 0 
Проработка лекционного материала 0,28 10 0 0 
Подготовка к лабораторным  занятиям 0,28 10 0 0 
Подготовка к контрольным пунктам  0,22 8 0 0 
Форма (ы) контроля:   экзамен  
Подготовка к экзамену 0,99 35,6  
Контактная работа - промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,01 0,4  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых представлений о 

способах производства резиновых технических изделий (РТИ), конструкции и принципе работы 
оборудования, применяемого при этом. 

Задачи преподавания дисциплины:  
-  приобретение знаний о сущности методов производства резиновых технических изделий (РТИ); 
- изучение теоретических и практических основ управления технологическими процессами 

производства РТИ;  
- формирование творческого подхода к реализации на практике методов по производству РТИ 
- ознакомление студентов с устройством и принципом работы основного оборудования; 
- приобретение навыков по выбору оборудования и технологических параметров для производства   

резиновых технических изделий  
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3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.04.02 Производство резиновых технических изделий реализуется в рамках 
части, формируемой  участниками образовательных отношений блока Б1.В Модуль дисциплин профиля 
Технология и переработка полимеров. Является дисциплиной по выбору, изучается в 8 семестре на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Органическая химия, 
Физическая химия, Прикладная механика, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы 
переработки полимеров, Технология переработки полимеров, Основные процессы переработки полимеров, 
Основы проектирования и оборудование предприятий  по переработке полимеров, Технология пластмасс 
(Технология эластомеров) 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и 
наименование ПК 

Код и наименование 
индикатора достижения 

ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Управление 
технологическими 
процессами 
промышленного 
производства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и 
промышленные 
системы 
получения 
веществ, 
материалов. 
Методы и 
средства 
диагностики и 
контроля 
технического 
состояния 
технологическог
о оборудования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке 
технологических 
процессов, их 
проведения в рамках 
регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, 
выбирать 
технические средства 
для измерения 
базовых параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических 
аспектов. 

ПК-2.1 Способен 
осуществлять 
технологический процесс в 
соответствии с регламентом, 
использовать современные 
технические средства для 
измерения и управления 
основными параметрами 
технологических процессов, 
определения практически 
важных свойств сырья и 
продукции. 

 

ПС «Специалист по 
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке 
труда 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
--сущность понятий  «каучук», «сырая резина», «резина» 
-- состав резиновых смесей, способы их получения  
-  технологии производства резиновых технических изделий  
Уметь: 
- разрабатывать технологические схемы производства резиновых технических изделий  
-  оценивать технологические и эксплуатационные свойства  резин 
Владеть: 
- практическими навыками по выбору технологических параметров процессов производства резиновых 
смесей и резиновых технических изделий     
- навыками оценки технологических и эксплуатационных свойств эластомеров 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Семест р _8_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 0,56 20 

Контактная работа: 1,42 51,4 0,56 20 

Лекции 0,83 30 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 
Лабораторные работы (ЛР) 0,28 10 0,28 10 
Консультации 0,03 1 0 0 
Самостоятельная работа: 0,59 21 0 0 

Проработка лекционного материала 0,28 10 0 0 

Подготовка к лабораторным  занятиям 0,28 10 0 0 

Подготовка к контрольным пунктам  0,22 8 0 0 
Форма (ы) контроля:   экзамен  
Подготовка к экзамену 0,99 35,6  
Контактная работа - промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,01 0,4  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. Раздел 1. .  Введение. Каучук 
и резины   11 3 4 - 1 1 2 2 4 

2 Раздел 2. Ингредиенты 
резиновых смесей 8 1 4 - 1 1 - - 3 

3. Раздел  3. Производство 
резиновых смесей 12 4 4 - 2 2 2 2 4 

4 Раздел  4. Производство РТИ 
методом шприцевания 8 2 4  2 2 - - 2 

5 Раздел  5. Способы 
вулканизации профильных 
изделий 

11 4 5 - 2 2 2 2 2 

6 Раздел  6. Производство 
прессовых РТИ 9 2 5 - - - 2 2 2 

7 Раздел  7. Производство 
литьевых РТИ 12 4 4 - 2 2 2 2 4 

8 Консультации 1         

9 Подготовка к экзамену 35,6         
10 Промежуточная аттестация 

(Экзамен) 
 

0,4         

 ИТОГО 108 20 30 - 10 10 10 10 21 
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6.2. Содержание разделов дисциплины  
 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. Введение. Каучуки и 
резины 

Структура, цель и задачи дисциплины. Общие сведения о каучуках: состав, 
классификация, свойства, применение. Вклад русских ученых в решение 
проблемы производства синтетического каучука.   
Резины: сущность понятий "сырая резиновая смесь" и "резина", основные 
сведения о составе, классификация, применение и практическая значимость.  
Технологические и эксплуатационные свойства каучуков и резин на их 
основе. 

2 Ингредиенты резиновых 
смесей 

Состав сырых резиновых смесей. Вулканизующие агенты: сера, селен, 
органические перикиси, оксиды металлов, дисульфиды, диамины, диизоцианаты и 
другие бифункциональные соединения. 

Ускорители вулканизации: ультраускорители  (дитиокарбаматы, 
ксантогенаты), ускорители средней активности (тиазолы, тиурамы, 
альдегидамины-самые распространенные), ускорители низкой активности  
(сульфенамиды, гуанидины) 

Активаторы ускорителей вулканизации. Антискорчинги. Наполнители (сажа, 
мел, тальк, волокна и др.), противостарители (антиоксиданты, антиозонаты, 
светостабилизаторы, антирады ), мягчители и пластификаторы ( мазут, гудрон, 
рубракс, ароматические масла, хлорпарафины, синтетические пластификаторы 
типа дибутилфталата) :целесообразность применения 

3 Производство резиновых 
смесей 

Способы изготовления  резиновых смесей.  Производство сырых резиновых 
смесей  одно- и двухстадийным способом (периодическое смешение на вальцах, 
периодическое смешение в закрытых роторных смесителях, непрерывное смешение в 
червячных машинах). Технологические схемы, применяемое оборудование, 
преимущества и недостатки одно- и двухстадийных методов, 
технологические параметры и их влияние на качество продукции. 

4 Производство РТИ 
методом шприцевания 

Экструзия (шприцевание): назначение и сущность процесса, 
принципиальная схема и техническая характеристика машин червячных 
холодного и теплого питания. Выбор рациональных технологических 
режимов. Вид ы брака длинномерных изделий. 

Технология производства автомобильных камер, конвейерных лент, 
кабельной изоляции и др. длинномерных изделий. Способы их вулканизации. 
Основные стадии процесса, схемы формующего инструмента. 

Преимущества и недостатки метода, технологические параметры и их 
влияние на качество продукции. Виды брака, причины и способы 
устранения. 

5 Способы вулканизации 
профильных изделий 

Технические способы вулканизации резиновых изделий: вулканизация 
паром, непрерывная вулканизация в среде жидкого теплоносителя, 
вулканизация горячим воздухом, вулканизация в расплаве солей, 
вулканизация токами высокой частоты, вулканизация в псевдо- и 
магнитоожиженном слое. Радиационная вулканизация эластомерных 
изделий. Сущность процессов, схемы установок, преимущества и недостатки 
методов, технологические параметры и их влияние на качество продукции. 

6 Производство прессовых 
РТИ 

Производство формовых изделий методом прессования. Виды 
формовых изделий, целесообразность применения заготовок. Используемое 
оборудование. Классификация прессов. Конструкция, принцип работы и 
техническая характеристика этажных прессов. Основные стадии процесса, 
схема пресс-формы, преимущества и недостатки метода, технологические 
параметры и их влияние на качество продукции, целесообразность 
использования подпрессовок.  

Изготовление резинометаллических изделий. Производство пористых 
РТИ Дефекты формовых изделий и способы их устранения.  

7 Производство литьевых 
РТИ 

Производство резиновых технических изделий методом литья под 
давлением. Используемое оборудование. Классификация,. конструкция, 
принцип работы и техническая характеристика литьевых машин .Основные 
стадии процесса, схема литьевой формы, преимущества и недостатки метода. 
Технологические параметры и их влияние на качество продукции. Виды 
брака литьевых резиновых изделий, причины и способы устранения. 

Способы переработки вулканизованной резины. Общая характеристика 
проблемы вторичного использования резины ( механическое измельчение, 
регенерация, восстановительный ремонт РТИ и др.) 

 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
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ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

-№ В результате освоения дисциплины студент 
должен: 

Раздел  
1 

Раздел  
2 

Раздел  
3 

Раздел  
4 

Раздел  
5 

Раздел  
6 

Раздел  
7 

 Знать 

1 Знать: 
- сущность понятий  «каучук», «сырая резина», 
«резина» 

+       

2 -- состав резиновых смесей, способы их 
получения  

 + +     

3 - технологии производства резиновых 
технических изделий 

   + + + + 

Уметь: 
1 -  разрабатывать технологические схемы 

производства резиновых технических изделий  
 + + + + + + 

2 - оценивать технологические и 
эксплуатационные свойства  резин 

+       

Владеть: 
 1 -  практическими навыками по выбору 

технологических параметров процессов 
производства резиновых смесей и резиновых 
технических изделий   

 + + + + + + 

2 навыками оценки технологических и 
эксплуатационных свойств эластомеров 

+       

 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

Раздел 
5 

Раздел 
6 

Раздел 
7 

1 ПК-2 
Способен принимать 
технические решения при 
разработке 
технологических 
процессов, их проведения 
в рамках регламентов, 
выявлять и устранять 
отклонения, выбирать 
технические средства для 
измерения базовых 
параметров техпроцесса, 
сырья, продукции с 
учетом экологических 
аспектов. 

ПК-2.1 Способен 
осуществлять 
технологический процесс в 
соответствии с регламентом, 
использовать современные 
технические средства для 
измерения и управления 
основными параметрами 
технологических процессов, 
определения практически 
важных свойств сырья и 
продукции. 
 

+ + + + + + + + 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Часы 

1 1 Основные сведения о каучуках и эластомерах. 2 

2 2 Состав сырых резиновых смесей: назначение ингредиентов и 
целесообразность их использования. 2 

3 3 Способы изготовления  резиновых смесей.   2 
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8.2. Лабораторные занятия 

Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого 
в дисциплине «Производст во резиновых т ехнических изделий», позволяет освоить методы 
экспериментальных исследований, технику лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ Часы 

1. 
 

1 Физико-механические испытания  резиновых изделий 2 

2.  3 Получение сырой резиновой смеси на вальцах. 2 
3. 

 
5 Вулканизация резиновых изделий в глицерине 2 

4. 
 

6 Производство резиновых изделий методом прессования 2 
5. 

 
7 Производство литьевых резиновых изделий 2 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
-подготовку к выполнению контрольных работ, лабораторного практикума (8_ семестр) по 

дисциплине. 
- подготовку к сдаче зачета и экзамена (8_ семестр)  
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 
36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 
мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

4 5 Технические способы проведения вулканизации. 2 

5 6,7 Производство РТИ методом шприцевания  
Производство литьевых РТИ 2 



8 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, 
групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 
форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 
работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций 
при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение контрольных работ; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 
своевременность сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
11.6. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач.  
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2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 

 

 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 7 лабораторных работ в рамках 
календарного плана занятий. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 
Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 
технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 
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1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого 
халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлен протокол текущей работы, подготовка включает: название работы, цель работы, схему 
установки,  рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 
принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 
таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую 
тетрадь) или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 
в) имеется более двух  несданных ранее выполненных работ. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, 
или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. На 
расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов 
прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет 
погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

 Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: 
за «допуск», «выполнение» и «защита» с указанием даты.  

 Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель 
предоставил допуск. 
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2. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который 
проводил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого 
преподавателя на зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – 
руководитель ОПОП. 
3. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 
под руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.7. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По подготовке к  практическим (семинарским) занятиям. 
 
Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей теме;  
- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и научные статьи, 

материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  
- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании предмета 

могут появится изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе самостоятельной 

работы;  
- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных 

расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю.  
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на занятии 

задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 
теме занятия. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 
при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 5 лабораторных работ в 
рамках календарного плана занятий. 

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор учебных 
пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным работам, 
отсутствующим в учебных пособиях, имеются в соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент 
может получить ее во временное пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно 
проработанное теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, 
подробное описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для 
внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность осуществить 
самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей 
лабораторной  работы:  название работы, цель работы, схема установки, рабочие формулы и формулы 
для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики 
заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал   или не подготовлен протокол, 
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б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 

в) отсутствует белый халат. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это 

не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, 
или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При 
оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. На расчетных страницах должны 
обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и физических 
констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление 
работы завершается написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 
преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 
изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.8. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
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средств, а именно: 
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченн
ость 

Мартин Дж., Эрман Б. Каучук и резина. Наука и технология.- Долгопрудный.: 
Интеллект, 2011- 767с. Библиотека НИ РХТУ Да 

Садова А.Н., Бортников В.Г., Заикин А.Е. и др Практикум по технологии 
переработки и испытаниям полимеров и композиционных материалов: 
учебное пособие – М.: Колосс, 2011. – 302 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспечен
ность 

Мартин Дж.М., Смит У.К. Производство и применение резинотехнических 
изделий; под ред. Красовского В.Н.– СПб: Профессия, 2006. – 480 с. Библиотека НИ РХТУ Да 

Клочков В.И., Красовский В.Н. Прессовщик-вулканизаторщик широкого профиля. — Л.: 
Химия, 1990.—  240 с.  Библиотека НИ РХТУ Да 

Перепелкин, К.Е. Армирующие волокна и волокнистые полимерные 
композиты [Электронный ресурс] / К.Е. Перепелкин. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : НОТ, 2009. — 380 с.  

ЭБС «Лань» Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/4297 
( дата обращения: 20.06.2023)  

Да 

Соснина И.А.Формование резиновых смесей методом шприцевания: учебное 
пособие – М.: Химия, 1990.- 32с. Библиотека НИ РХТУ Да 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям  
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде,  альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

 

https://e.lanbook.com/book/4297


14 

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru//  
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/ .  
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
  

При реализации образовательного процесса используются следующие средства 
обеспечения освоения дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-
Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Производст во резиновых т ехнических 

изделий» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория №183  
г. Новомосковск, ул. Дружбы, д. 8б 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для групповых и 
индивидуальных консультаций 
обучающихся № 183 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника  

приспособлено* 

Учебная лаборатория  № 183 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Презентационная техника 
Компьютеризированный аппарат для испытания на прочность 
(разрывная машина ZЕ – 400, прибор ИИРТ-М (показатель 
текучести расплава термопластов),  аппарат для испытания на 
прочность (растяжение, изгиб, сжатие)  типа РИМ-100 (ГДР), 
прибор для измерения твердости  резины (твердомер по Шор 
А),  термошкаф,  весы электронные ЕК-610 

приспособлено* 

Лаборатория «Реология» 
 

Приборы для контроля качества сырья и продукции: 
ротационный пластометр Муни (технологические свойства 
сырых резиновых смесей), электронные весы, сушильный 
шкаф, мерительный инструмент, нож для вырезки образцов 
для испытаний.  
Оборудование: микропрокатный станок (вальцы 
лабораторные), установка Полимер Р-1 (моделирование 
процессов переработки сырых резиновых смесей литьем под 
давлением). 
Технологическая оснастка: 2 пресс-формы Стандартные  
Бруски из реактопластов (большой и малый), 2 пресс-формы 
для производства резиновых изделий,  
дробилка гранул (дробилка ИПР-150) 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной Учебная мебель. приспособлено* 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/


15 

работы студентов  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 
FS - 1035 MFP/ DP/.  

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 

лекционные занятия, практические и лабораторные занятия на 1-ых этажах учебных корпусов. Возле 
входных дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие 
дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, 
оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 
Раздел 1. Введение. Каучуки и 
резины 

Знает :  
- сущность понятий  «каучук», «сырая резина», 
«резина» 
-- состав резиновых смесей, способы их получения  

Оценка за 
устный опрос 
  
Оценка за 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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- Умеет :  
 -   оценивать технологические и эксплуатационные 
свойства  резин 
 Владеет: 
 - навыками оценки технологических и 
эксплуатационных свойств эластомеров 

лабораторный 
практикум  
 
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 2. Ингредиенты резиновых 
смесей 

Знает :  
- сущность понятий  «каучук», «сырая резина», 
«резина» 
-- состав резиновых смесей, способы их получения  
Умеет :  
 - разрабатывать технологические схемы 
производства резиновых технических изделий  
Владеет: 
 - практическими навыками по выбору 
технологических параметров процессов 
производства резиновых смесей и резиновых 
технических изделий    

Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за 
контрольную работу 
  
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 3. Производство резиновых 
смесей 

Знает :  
-  технологии производства резиновых технических 
изделий  
- Умеет :  
 - разрабатывать технологические схемы 
производства резиновых технических изделий  
Владеет: 
 - практическими навыками по выбору 
технологических параметров процессов 
производства резиновых смесей и резиновых 
технических изделий     

Оценка за 
устный опрос 
  
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 4. Производство РТИ методом 
шприцевания 

Знает :  
-  технологии производства резиновых технических 
изделий  
- Умеет :  
 - разрабатывать технологические схемы 
производства резиновых технических изделий  
 Владеет: 
 - практическими навыками по выбору 
технологических параметров процессов 
производства резиновых смесей и резиновых 
технических изделий     
 

Оценка за 
контрольную работу 
  
Оценка за 
устный опрос 
  
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 5. Способы вулканизации 
профильных изделий 

Знает :  
-  технологии производства резиновых технических 
изделий  
- Умеет :  
 - разрабатывать технологические схемы 
производства резиновых технических изделий  
Владеет: 
 - практическими навыками по выбору 
технологических параметров процессов 
производства резиновых смесей и резиновых 
технических изделий     

Оценка за 
устный опрос 
  
 Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 

Раздел 6. Производство прессовых 
РТИ 

Знает :  
-  технологии производства резиновых технических 
изделий  
- Умеет :  
 - разрабатывать технологические схемы 
производства резиновых технических изделий  
Владеет: 
 - практическими навыками по выбору 
технологических параметров процессов 
производства резиновых смесей и резиновых 
технических изделий     

Оценка за 
устный опрос 
  
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 
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Раздел 7. Производство литьевых 
РТИ 

Знает :  
-  технологии производства резиновых технических 
изделий  
- Умеет :  
 - разрабатывать технологические схемы 
производства резиновых технических изделий  
 Владеет: 
 - практическими навыками по выбору 
технологических параметров процессов 
производства резиновых смесей и резиновых 
технических изделий     
  

Оценка за 
устный опрос 
  
Оценка за 
лабораторный 
практикум  
 
Оценка за экзамен 
(семестр _8__) 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Производство технических резиновых изделий» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 3 /108.  Форма промежуточного контроля: зачет, экзамен. Дисциплина изучается 
на 4 курсе в 8 семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.04.02 Производство резиновых технических изделий реализуется в рамках 
части, формируемой  участниками образовательных отношений блока Б1.В Модуль дисциплин профиля 
Технология и переработка полимеров. Является дисциплиной по выбору, изучается в 8 семестре на 4 курсе. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Математика, Физика, Органическая химия, 
Физическая химия, Прикладная механика, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы 
переработки полимеров, Технология переработки полимеров, Основные процессы переработки полимеров, 
Основы проектирования и оборудование предприятий  по переработке полимеров, Технология пластмасс 
(Технология эластомеров) 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся базовых представлений о 
способах производства резиновых технических изделий, конструкции и принципе работы применяемого 
оборудования. 

Задачи преподавания дисциплины:  
-  приобретение знаний о сущности методов производства резиновых технических изделий (РТИ); 
- изучение теоретических и практических основ управления технологическими процессами 

производства РТИ;  
- формирование творческого подхода к реализации на практике методов по производству РТИ 
- ознакомление студентов с устройством и принципом работы основного оборудования; 
- приобретение навыков по выбору оборудования и технологических параметров для производства   

резиновых технических изделий  
 

4. Содержание дисциплины 
 Введение. Каучуки и резины. Общие сведения о каучуках:  состав, классификация, свойства, применение. 
Резины: основные сведения о составе, классификация, применение и практическая значимость. Технологические и 
эксплуатационные свойства каучуков и резин на их основе. Ингредиенты резиновых смесей. Способы изготовления  
резиновых смесей.  Производство резиновых технических изделий (РТИ) методом шприцевания. Способы вулканизации 
профильных изделий. Технология производства автомобильных камер, конвейерных лент, кабельной изоляции и др. 
длинномерных изделий.  Производство прессовых РТИ. Изготовление резинометаллических изделий. Производство 
пористых РТИ.  Производство литьевых РТИ. Способы переработки вулканизованной резины. Общая характеристика 
проблемы вторичного использования резины. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами достижения 
компетенций:  
ПК-2 Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения в рамках регламентов, 
выявлять и устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения базовых параметров техпроцесса, сырья, продукции с 
учетом экологических аспектов. 
ПК-2.1 Способен осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом, использовать современные технические 
средства для измерения и управления основными параметрами технологических процессов, определения практически важных свойств 
сырья и продукции. 
 
Знать: 
--сущность понятий  «каучук», «сырая резина», «резина» 
-- состав резиновых смесей, способы их получения  
-  технологии производства резиновых технических изделий  
Уметь: 
- разрабатывать технологические схемы производства резиновых технических изделий  
-  оценивать технологические и эксплуатационные свойства  резин 
Владеть: 
- практическими навыками по выбору технологических параметров процессов производства резиновых смесей и 
резиновых технических изделий     
- навыками оценки технологических и эксплуатационных свойств эластомеров 
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6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _8_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  3 108 0,56 20 

Контактная работа: 1,42 51,4 0,56 20 

Лекции 0,83 30 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 
Лабораторные работы (ЛР) 0,28 10 0,28 10 
Консультации 0,03 1 0 0 
Самостоятельная работа: 0,59 21 0 0 
Проработка лекционного материала 0,28 10 0 0 
Подготовка к лабораторным  занятиям 0,28 10 0 0 
Подготовка к контрольным пунктам  0,22 8 0 0 
Форма (ы) контроля:   экзамен  
Подготовка к экзамену 0,99 35,6  
Контактная работа - промежуточная аттестация 
(экзамен) 

0,01 0,4  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) 
по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 
августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 
2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., 
регистрационный N 59778); 

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ 
им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 
направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 2020 
г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 
накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология композиционных материалов и 
малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся ясных представлений о  

современном состоянии использования нанообъектов и соответствующих технологий в производстве и 
переработке полимерных материалов.  

 
Задачи преподавания дисциплины: 
- формирование  общих  представлений о наномире и наноматериалах, истории возникновения, 
современном состоянии и перспективах развития; 
 - приобретение знаний о нанотехнологиях как операциях с нанообъектами, технологии «снизу вверх», 
«сверху-вниз», самосборки и др. 

- приобретение знаний  о полимерных нанокомпозиционных материалах, их составе, свойствах и 
способах получения. 



- формирование и развитие умений поиска научно-технической информации по полимерным 
наноматериалам  
 - приобретение и формирование навыков лабораторного синтеза нанодисперсий и исследования их 
свойств. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.05.01 Полимерные наноматериалы реализуется в рамках части, формируемой 
участниками образовательных отношений блока Б1.В  Модуль дисциплин профиля Технология и переработка 
полимеров. Является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Органическая химия, Физическая химия, Основы 
нанохимии, Коллоидная химия, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки 
полимеров, Технология переработки полимеров, Дисперснонаполненные полимерные материалы (или 
Армированные полимерные материалы). 

  
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и наименование 
ПК 

Код и наименование 
индикатора 

достижения ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению прикладных 
задач химической 
технологии 
 

Химические 
вещества, 
материалы, 
химические 
процессы и 
явления, 
источники 
профессионально
й информации, 
аналитическое 
исследовательско
е оборудование 

ПК-5 
Способен осуществлять 
проведение работ по 
обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований, 
выполнять эксперименты  
и оформлять результаты 
исследований  
и разработок, готовность 
осуществлять 
подготовку 
документации, проектов 
планов 
 и программ проведения 
отдельных этапов работ 

ПК-5.3 
Готов использовать 
знание свойств 
химических 
элементов, 
соединений и 
материалов на их 
основе для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

 

 
ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 

 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
- общие вопросы науки о наномире, историю возникновения и развития нанотехнологий, 
- общие представления о нанотехнологиях как операциях с нанообъектами 
- общую характеристику полимеров как естественных нанообъектов: макромолекулы, их кластеры, 
надмолекулярные структуры, нанодисперсии. 
- представления о полимерных нанокомпозитах и способах их получения 
Уметь: 
-  находить и анализировать научно-техническую информацию по полимерным наноматериалам  
- применять полученные знания при синтезе наноматериалов (нанодисперсий методом эмульсионной 
полимеризации) 
Владеть: 
- навыками обработки и анализа научно-технической информации по полимерным наноматериалам. 
- навыками  лабораторного синтеза нанодисперсий и исследования их свойств. 
 



5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Семест р _8_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,56 20 

Контактная работа: 0,84 30,2 0,56 20 

Лекции 0,28 10 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 
Лабораторные работы (ЛР) 0,28 10 0,28 10 
Самостоятельная работа: 1,16 41,8 0 0 
Реферат 0,56 20 0 0 
Проработка лекционного материала  0,27 9,8 0 0 
Подготовка к  лабораторным  и практическим  
занятиям  

0,33 12 0 0 

Форма контроля:   Зачет  

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работ

ы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. 
 

Раздел  1 Общие представления 
о нанообъектах и 
нанотехнологиях 

7,8 2 2 - 2 2 - - 3,8 

2.  Раздел 2 Нанотехнологии. 
Синтез нанообъектов. 8 2 2 - 2 2 - - 4 

3.  Раздел 3. Полимеры как 
нанообъекты. Синтез 
полимерных нанообъектов. 

20 12 2 - 2 2 10 10 6 

4. 
 

Раздел 4. Полимерные 
нанокомпозиты 8 2 2  2 2 - - 4 

5.  Раздел 5. Получение 
нанокомпозитов 8 2 2  2 2 - - 4 

6.  
Подготовка реферата 20  -  - - - - 20 

7.  Промежуточная аттестация 
(зачет ) 
 

0,2         

 ИТОГО 72 20 10 - 10 10 10 10 41,8 
 

 
 
 
 
 



6.2. Содержание разделов дисциплины  
 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 

Введение. Общие 
представления о 
нанообъектах и 
нанотехнологиях 

Введение. Современные представления о размерности объектов 
нашего мира: макромир, микромир, наномир, фемтомир. Роль и 
место нанообъектов и нанотехнологий в современном мире. Краткая 
история возникновения и развития представлений о наномире и 
нанотехнологиях. Специфическая аппаратура для исследования 
объектов наномира и операций с нанообъектами.  

2 Нанотехнологии. Синтез 
нанообъектов. 

Нанотехнологии. Основные представления о нанотехнологиях как об 
операциях синтеза и использования нанообъектов. Технологии 
«сверху-вниз» и «снизу-вверх». Роль процессов самопроизвольной 
сборки нанобъектов. 

3 

Полимеры как 
нанообъекты. Синтез 
полимерных 
нанообъектов 
 

Полимеры как совокупности нанообъектов. Макромолекулы и их 
кластеры как объекты наномира. Самопроизвольная сборка 
макромолекул в регулярные структуры. Надмолекулярные структуры 
как результат процессов самосборки макромолекул. Идеи акад. В.А. 
Каргина об их роли в синтезе и полимеров и формировании их 
свойств. 
Синтез полимерных нанообъектов. Специфические методы синтеза 
полимерных нанообъектов: эмульсионная полимеризация. Некоторые 
особые свойства нанолатексов, обусловленные наноразмерами 
составляющих их частиц полимеров. Самосборка частиц в 
нанолатексах при образовании из них пленок. 

4 
Полимерные 
нанокомпозиты 
 

Полимерные нанокомпозиты. Природные и синтетические 
нанонаполнители. Алюмосиликаты (глины), углеродные нанотрубки, 
наноалмазы, нанометаллы и полупроводники. Теоретические основы 
создания нанокомпозитов. 

5 
Получение 
нанокомпозитов 
 

Основные методы получения нанокомпозитов. Смешение, экструзия, 
мономерная интеркаляция, гель-золь технологии. Методы получения 
композитов на основе готовых полимеров и модифицированных 
силикатов. Современное состояние и перспективы развития 
производства нанокомпозитов в мире и в России 

 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел  

1 
Раздел  

2 
Раздел  

3 
Раздел  

4 
Раздел  

5 

 Знать 
1 - общие вопросы науки о наномире, историю возникновения и 

развития нанотехнологий  
+     

2 - общие представления о нанотехнологиях как операциях с 
нанообъектами 

+ +    

3 - общую характеристику полимеров как естественных 
нанообъектов: макромолекулы, их кластеры, надмолекулярные 
структуры, нанодисперсии. 

  +   

4 - представления о полимерных нанокомпозитах и способах их 
получения 

   + + 

Уметь: 

1 --  применять полученные знания при синтезе наноматериалов 
(нанодисперсий методом эмульсионной полимеризации) 

 + +   

2 -  находить и анализировать научно-техническую информацию по 
полимерным наноматериалам  

+ + + + + 

Владеть: 
 
 
 

1 навыками обработки и анализа научно-технической информации по 
полимерным наноматериалам 

+ + + + + 

2 навыками лабораторного синтеза нанодисперсий и исследования их 
свойств. 

 + +   



-  
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 

индикаторами их достижения: 
 

 Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Раздел 
1 

Раздел 
2 

Раздел 
3 

Раздел 
4 

Раздел 
5 

1 ПК-5 
Способен осуществлять проведение работ 
по обработке и анализу научно-
технической информации и результатов 
исследований, выполнять эксперименты и 
оформлять результаты исследований  
и разработок, готовность осуществлять 
подготовку документации, проектов 
планов и программ проведения отдельных 
этапов работ 

ПК-5.3 
Готов использовать знание 
свойств химических элементов, 
соединений и материалов на их 
основе для решения задач 
профессиональной деятельности. 

 

+ + + + + 

 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
Темы практических занятий по дисциплине 

 

 
 

8.2. Лабораторные занятия  
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого в 

дисциплине «Полимерные наномат ериалы», позволяет освоить методы экспериментальных исследований, 
технику лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

час. 
1. 2,3 Синтез нанолатекса методом эмульсионной полимеризации 6 

2. 3 Определение характеристик нанолатекса: сухого остатка, среднего размера 
частиц методом светорассеяния и т.п. 4 

 
 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
-подготовку к устным опросам, подготовку к лабораторным работам. 
- подготовку реферата 
 посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к сдаче зачета (8 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студентам 

№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

час. 
1 1  Современные представления о нанообъектах. и нанотехнологиях.   2 

2 2 Нанотехнологии: основные представления о нанотехнологиях как об операциях 
синтеза и использования нанообъектов.  2 

3 3 Полимеры как нанообъекты. Синтез полимерных нанообъектов. 2 
4 4 Полимерные нанокомпозиты. Нанонаполнители 2 
5 5 Основные методы получения полимерных нанокомпозитов.  2 



надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 
час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные 
технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные 
образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения 
занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной 
работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается 
развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая проведение групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, 
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 
проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 
выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дисциплины. 
На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 
Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате 

времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, 
направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и 
сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций при контактной работе. В 
обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по соответствующим 
темам курса, ответы на вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а также корректность 

и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 

 



11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность 
сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную 
самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по 
данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 
наиболее важных моментов; 

        самостоятельно подготовить реферат  
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

11.6. Реферат 

Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, 
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 
вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 
содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 
убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока сдачи, 
публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после окончания 
зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется 
преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами науки; научить 
применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач в области технологии пластмасс.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые качества и 
трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподаватель должен личным 
примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание 
односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна 
быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расскажем, как 
решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материалом основную роль 
играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательности. Для 

стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порицание (порицание может 
применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им организовать 
систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студентов осознания 
необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для изучения профильных 
дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется при проведении 
лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические средства обучения, а именно 
презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное 
тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного изучения по 
разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о использовании учебно-
методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, 
наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, контрольные 
коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей программы 
дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала 



методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 
1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью 

студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике варианты 
лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание критериев 
оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 2 лабораторные работы в рамках 
календарного плана занятий. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 
Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по технике 
безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого халата. 
2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 

готовности студента. 
Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлен протокол текущей работы, подготовка включает: название работы, цель работы, схему 
установки,  рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 
принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы 
для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной 
работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую 
тетрадь) или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что 
и каким методом он будет измерять; 
в) имеется более двух  несданных ранее выполненных работ. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 
неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в 
дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и 
профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код 

учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются 
карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они 
выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. На расчетных 
страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений 
и констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление 
работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 



б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

 Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: за 
«допуск», «выполнение» и «защита» с указанием даты.  

 Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель предоставил 
допуск. 
2. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который 
проводил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого 
преподавателя на зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – 
руководитель ОПОП. 
3. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает под 
руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических знаний, 
следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 
Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По подготовке к  практическим (семинарским) занятиям. 
 
Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- при необходимости оформить протокол лабораторной работы; 
- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, 

соответствующей теме;  
- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и научные 

статьи, материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  
- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появится изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю.  
Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на 

занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к преподавателю и 
отчитаться по теме занятия. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 2 лабораторные работы в рамках 
календарного плана занятий. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 



а) а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей лабораторной  
работы:  название работы, цель работы, схема установки, рабочие формулы и формулы для расчета 
погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики заполняются в 
лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в данной 
работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал   или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, что 
и каким методом он будет измерять; 

в) отсутствует белый халат. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, устраняя 
допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную 
неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код 

учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики выполняются 
карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, или они 
выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При оформлении 
работы необходимо выделять страницы для расчетов. На расчетных страницах должны обязательно 
присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и физических констант в одной 
системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление работы завершается 
написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 
преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

 
Рекомендации по подготовке реферата. 
 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата и доклада по теме 

реферата, обсуждение его на практическом (семинарском) занятии. Цель – развитие у студентов навыков 
аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка реферата / доклада также развивает творческий потенциал студентов. Реферат готовится под 
руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  
- перед началом работы по написанию реферата согласовать с преподавателем тему, структуру, 

литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  
- затем представить реферат руководителю в письменной форме;  
- в итоге выступить на семинарском занятии с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на 

вопросы студентов группы.  
Требования:  
- к оформлению реферата: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, 

поля – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, выравнивание абзаца по ширине; листы реферата скрепляются 



скоросшивателем; на титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 
наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, номер группы, ФИО преподавателя, место 
(Новомосковск) и год подготовки;  

- к структуре реферата: оглавление, введение (отмечаются актуальность, цель и задачи), основная часть, 
выводы автора, список литературы (не менее пяти пяти позиций).  

Объём реферата согласовывается с преподавателем (обычно от 10 до 20 страниц). 
Цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления. Выступающий должен хорошо знать 

материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст (с листа 
или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика должна быть чёткой, умеренного 
темпа. Во время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в которые можно заглядывать. 
При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После выступления нужно оперативно и по 
существу отвечать на вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, преподаватель снимает его). 

Общая оценка за реферат учитывает содержание реферата, его презентацию и доклад, а также ответы на 
вопросы.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и 
дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая запись 
основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его 
логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с 
краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – 
очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 
именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 

 



 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит различные 
издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 
учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Рамбиди, Н. Г.  Структура полимеров - от молекул до наноансамблей 
[Текст] : учеб. пособ. / Н.Г. Рамбиди. - Долгопрудный : Интеллект, 
2009. - 263 с. : ил. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Основы прикладной нанотехнологии [Текст] : монография / ред. В. И. 
Балабанов. - М. : Магистр, 2007. - 206 с. : ил.  

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
 
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в печатном и 

электронном виде, альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками полимерных 
материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

Научно-технические журналы: 
Реферативный журнал «Химия» (Электронный ресурс с CD-R) 
Журнал «Пластические массы» ISSN 0554-2901   
Журнал «Высокомолекулярные соединения» (PolymerScience)  
Серия А - Физика полимеровISSN: 2308-1120  
Серия Б - Химия полимеров ISSN: 2308-1139  
Серия С - Тематические выпуски ISSN: 2308-1147   
 
 
12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// . 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/ .  
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/. 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%20%D0%9D.%D0%93.
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/


  
При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения освоения 

дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-3.1-
7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-Л-
3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Полимерные наномат ериалы» проводятся в 

форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория № 165 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 183)  

приспособлено* 

Аудитория для проведения 
практических занятий, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций  № 165 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел  
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 183) 

приспособлено* 

Учебная лаборатория  № 165 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел  
Стеклянная и фарфоровая химическая посуда,  электронные 
весы ЕК-610, сушильный шкаф,  водяные бани, термостаты, 
колбонагреватели,  лабораторные  установки для синтеза 
латексов, фотоэлектроколориметр КФК-2 для определения 
размера частиц 

приспособлено* 

Аудитория для самостоятельной 
работы студентов  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 
FS - 1035 MFP/ DP/.  

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить 

лекционные занятия, практические и лабораторные занятия на 1-м этаже учебного корпуса. Возле входных 
дверей в учебные корпуса установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. 
Имеются специализированные кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства: 

 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 160 

Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к ЭБС, 
электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Института, 
системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


 
13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки 

Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk 
university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в 
рамках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – 
TheNovomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 

Раздел  1 Общие представления о 
нанообъектах и нанотехнологиях 

Знает :  
-- общие вопросы науки о наномире, историю 
возникновения и развития нанотехнологий, 
- общие представления о нанотехнологиях как 
операциях с нанообъектами 
Умеет: 
-  находить и анализировать научно-техническую 
информацию по полимерным наноматериалам  
-Владеет: 
- навыками обработки и анализа научно-технической 
информации по полимерным наноматериалам.. 

 Оценка за 
устный опрос 
 Оценка за реферат 
(семестр _8_)  
Оценка за зачет(семестр 8__) 

Раздел 2 Нанотехнологии. Синтез 
нанообъектов. 

Знает :  
--общие представления о нанотехнологиях как 
операциях с нанообъектами 
Умеет: 
-  находить и анализировать научно-техническую 
информацию по полимерным наноматериалам  
- применять полученные знания при синтезе 
наноматериалов (нанодисперсий методом 
эмульсионной полимеризации) 
Владеет: 
- навыками обработки и анализа научно-технической 
информации по полимерным наноматериалам. 
- навыками  лабораторного синтеза нанодисперсий и 
исследования их свойств.  

Оценка за 
устный опрос 
 Оценка за реферат 
Оценка за лабораторный 
практикум (семестр _8__) 
Оценка за зачет(семестр 8__) 

Раздел 3. Полимеры как 
нанообъекты. Синтез полимерных 
нанообъектов. 

Знает :  
- общую характеристику полимеров как 
естественных нанообъектов: макромолекулы, их 
кластеры, надмолекулярные структуры, 
нанодисперсии. 
Умеет: 
-  находить и анализировать научно-техническую 
информацию по полимерным наноматериалам  
- применять полученные знания при синтезе 
наноматериалов (нанодисперсий методом 
эмульсионной полимеризации) 
Владеет: 
- навыками обработки и анализа научно-технической 
информации по полимерным наноматериалам. 
- навыками  лабораторного синтеза нанодисперсий и 
исследования их свойств. 

Оценка за 
устный опрос 
 Оценка за реферат 
Оценка за лабораторный 
практикум (семестр _8__) 
Оценка за зачет(семестр 8__) 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


Раздел 4. Полимерные 
нанокомпозиты 

Знает :  
- представления о полимерных нанокомпозитах и 
способах их получения 
Уметь: 
-  находить и анализировать научно-техническую 
информацию по полимерным наноматериалам  
Владеет: 
- навыками обработки и анализа научно-технической 
информации по полимерным наноматериалам 

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за реферат 
(семестр _8_)  
 
Оценка за зачет(семестр 8__) 

Раздел 5. Получение 
нанокомпозитов 

Знает: 
- представления о нанокомпозитах, способах их 
синтеза и соответствующих технологий 
Умеет: 
-  находить и анализировать научно-техническую 
информацию по полимерным наноматериалам  
Владеет: 
- навыками обработки и анализа научно-технической 
информации по полимерным наноматериалам. 

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за реферат 
(семестр _8_) 
Оценка за зачет 
(семестр 8__) 

 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Полимерные наноматериалы» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 2 / 72. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8  
семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.05.01 Полимерные наноматериалы реализуется в рамках части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1.В Модуль дисциплин профиля Технология и переработка полимеров. Является 
дисциплиной по выбору. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Органическая химия, Физическая химия, Основы нанохимии, 
Коллоидная химия, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Технология 
переработки полимеров, Дисперснонаполненные полимерные материалы (или Армированные полимерные материалы). 
 

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся ясных представлений о  современном 
состоянии использования нанообъектов и соответствующих технологий в производстве и переработке полимерных 
материалов.  

Задачи преподавания дисциплины: 
- формирование  общих  представлений о наномире и наноматериалах, истории возникновения, современном состоянии и 
перспективах развития  этой области; 
- приобретение знаний о нанотехнологиях как операциях с нанообъектами, технологии «снизу вверх», «сверху-вниз», 
самосборки и др. 
- приобретение знаний  о полимерных нанокомпозиционных материалах, их составе, свойствах и способах получения. 
- формирование и развитие умений поиска научно-технической информации по полимерным наноматериалам  
- приобретение и формирование навыков лабораторного синтеза нанодисперсий и исследования их свойств. 
 - приобретение и формирование навыков анализа и систематизации научно-технической информации по технологиям 
наноматериалов. 

4. Содержание дисциплины 

 Введение. Общие представления о нанообъектах и нанотехнологиях. Нанотехнологии. Синтез нанообъектов. 
Полимеры как нанообъекты. Синтез полимерных нанообъектов. Полимерные нанокомпозиты. Природные и синтетические 
нанонаполнители. Получение нанокомпозитов. Современное состояние и перспективы развития производства 
нанокомпозитов в мире и в России. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 
достижения компетенций:  
 
ПК-5 Способен осуществлять проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов 
исследований, выполнять эксперименты и оформлять результаты исследований и разработок, готовность осуществлять 
подготовку документации, проектов планов и программ проведения отдельных этапов работ 
ПК-5.3 Готов использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач 
профессиональной деятельности 
 
Знать: 
- общие вопросы науки о наномире, историю возникновения и развития нанотехнологий, 
- общие представления о нанотехнологиях как операциях с нанообъектами 
- общую характеристику полимеров как естественных нанообъектов: макромолекулы, их кластеры, надмолекулярные 
структуры, нанодисперсии. 
- представления о нанокомпозитах, способах их синтеза и соответствующих технологий 
Уметь: 
-  находить и анализировать научно-техническую информацию по полимерным наноматериалам  
- применять полученные знания при синтезе наноматериалов (нанодисперсий методом эмульсионной полимеризации) 
Владеть: 
- навыками обработки и анализа научно-технической информации по полимерным наноматериалам. 
- навыками  лабораторного синтеза нанодисперсий и исследования их свойств. 

 

 

 

 

 

 



6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _8_ 

 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,56 20 

Контактная работа: 0,84 30,2 0,56 20 

Лекции 0,28 10 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 
Лабораторные работы (ЛР) 0,28 10 0,28 10 
Самостоятельная работа: 1,16 41,8 0 0 
Реферат 0,56 20 0 0 
Проработка лекционного материала  0,27 9,8 0 0 
Подготовка к  лабораторным  и практическим  
занятиям  

0,33 12 0 0 

Форма контроля:   Зачет  

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 

программы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам 
магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-
3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 
19 августа 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 
августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 
2020 г., регистрационный N 59778); 

Методические рекомендации 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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого 
совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института 
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень 
бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 19 августа 2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии 
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология 
композиционных материалов и малотоннажного синтеза» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся общих представлений о  

наноматериалах и нанотехнологиях, а также возможности их использовании в производстве и переработке 
полимерных материалов 

Задачи преподавания дисциплины: 
- формирование  общих  представлений о наномире и наноматериалах, истории возникновения, 
современном состоянии и перспективах развития  этой области; 
 - приобретение знаний о нанотехнологиях как операциях с нанообъектами, технологии «снизу 
вверх», «сверху-вниз», самосборки и др. 

- приобретение знаний  о нанокомпозиционных материалах и способах их получения, 
- формирование и развитие умений поиска информации в области создания  наноматериалов и 
нанотехнологий, 
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 - приобретение и формирование навыков лабораторного синтеза нанодисперсий и исследования их 
свойств. 
 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.05.02 Нанотехнологии и наноматериалы реализуется в рамках части, 
формируемой участниками образовательных отношений блока Б1.В  Модуль дисциплин профиля Технология 
и переработка полимеров. Является дисциплиной по выбору. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Органическая химия, Физическая химия, Основы 
нанохимии, Коллоидная химия, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки 
полимеров, Технология переработки полимеров, Дисперснонаполненные полимерные материалы (или 
Армированные полимерные материалы) 

  
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и 
индикаторов их достижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача 
профессиональной 

деятельности 

Объект или 
область знания 

Код и наименование 
ПК 

Код и наименование 
индикатора 

достижения ПК 

Основание 
(профессиональный 

стандарт, анализ опыта) 
Обобщенные трудовые 

функции 
Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 

Осуществление 
научно-
исследовательской 
деятельности по 
решению прикладных 
задач химической 
технологии 
 

Химические 
вещества, 
материалы, 
химические 
процессы и 
явления, 
источники 
профессионально
й информации, 
аналитическое 
исследовательско
е оборудование 

ПК-5 
Способен осуществлять 
проведение работ по 
обработке и анализу 
научно-технической 
информации и 
результатов 
исследований, 
выполнять эксперименты  
и оформлять результаты 
исследований  
и разработок, готовность 
осуществлять 
подготовку 
документации, проектов 
планов 
 и программ проведения 
отдельных этапов работ 

ПК-5.3 
Готов использовать 
знание свойств 
химических 
элементов, 
соединений и 
материалов на их 
основе для решения 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

 

 
ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  

Анализ требований к 
профессиональным 
компетенциям, 
предъявляемым к 
выпускникам на рынке труда 

 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  
Знать: 
- общие вопросы науки о наномире, историю возникновения и развития нанотехнологий, 
- общие представления о нанотехнологиях как операциях с нанообъектами 
- общую характеристику полимеров как естественных нанообъектов: макромолекулы, их кластеры, 
надмолекулярные структуры, нанодисперсии. 
- представления о нанокомпозитах, способах их синтеза и соответствующих технологий 
Уметь: 
-  находить и анализировать научно-техническую информацию по полимерным наноматериалам  
- применять полученные знания при синтезе наноматериалов (нанодисперсий методом эмульсионной 
полимеризации) 
Владеть: 
- навыками обработки и анализа научно-технической информации по полимерным наноматериалам. 
- навыками  лабораторного синтеза нанодисперсий и исследования их свойств. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Семест р _8_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в форме 
практической 
подготовки  

з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,56 20 

Контактная работа: 0,84 30,2 0,56 20 

Лекции 0,28 10 0 0 
Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 
Лабораторные работы (ЛР) 0,28 10 0,28 10 
Самостоятельная работа: 1,16 41,8 0 0 
Реферат 0,56 20 0 0 
Проработка лекционного материала  0,27 9,8 0 0 
Подготовка к  лабораторным  и практическим  
занятиям  

0,33 12 0 0 

Форма контроля:   Зачет  

Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2  
 
 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
  ак. часов 

№ 
п/п Раздел дисциплины  

Всего в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лекции в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Прак. 
зан. 

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Лаб. 
работ

ы  

в т.ч. в 
форме 
практ. 
подг. 

Сам. 
работа 

1. 
 

Раздел  1 Введение. 
Современные представления о 
нанообъектах. 

12 2 2 - 2 2 4- 4 4 

2.  Раздел 2 Нанотехнологии. 
Синтез нанообъектов. 16 8 2 - 2 2 6 6 6 

3.  Раздел 3. Полимеры как 
нанообъекты. 
Макромолекулярный дизайн. 

8 2 2 - 2 2 -  4 

4. 
 Раздел 4. Молекулярные 

композиты. Материалы с 
сетчатой структурой. 

8 2 2  2 2 - - 4 

5.  Раздел 5. Обзор состояния и 
перспектив развития 
нанотехнологий. 
 

7,8 2 2  2 2 - - 3,8 

6.  
Подготовка реферата 20  -  - - - - 20 

7.  Зачет  
 0,2         

 ИТОГО 72 20 10 - 10 10 10 10 41,8 
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6.2. Содержание разделов дисциплины  
 
№ 
раздела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1. 
Введение. 

Современные 
представления о 
нанообъектах.  

Введение. Современные представления о размерности объектов нашего 
мира: макромир, микромир, наномир, фемтомир. Роль и место нанообъектов 
и нанотехнологий в современном мире. Краткая история возникновения и 
развития представлений о наномире и нанотехнологиях. Специфическая 
аппаратура для исследования объектов наномира и операций с 
нанообъектами. Особая роль поверхностных взаимодействий. 

2 
Нанотехнологии. 

Синтез нанообъектов. 
 

Нанотехнологии. Основные представления о нанотехнологиях как об 
операциях синтеза и использования нанообъектов. Технологии «сверху-
вниз» и «снизу-вверх». Роль процессов самопроизвольной сборки 
нанобъектов. Полимеры как совокупности нанообъектов.  
Синтез полимерных нанообъектов. Специфические методы синтеза 
полимерных нанообъектов: эмульсионная полимеризация. Некоторые особые 
свойства нанолатексов, обусловленные наноразмерами составляющих их 
частиц полимеров. Самосборка частиц в нанолатексах при образовании из 
них пленок. 

3 
Полимеры как 
нанообъекты. 
Макромолекулярный 
дизайн.  

Макромолекулы и их кластеры как объекты наномира. Самопроизвольная 
сборка макромолекул в регулярные структуры. Надмолекулярные структуры 
как результат процессов самосборки макромолекул. Идеи акад. В.А. Каргина 
об их роли в синтезе и полимеров и формировании их свойств.  

4 
Молекулярные 
композиты. Материалы с 
сетчатой структурой. 

Молекулярные нанокомпозиты. Основные методы их получения. Гель-золь 
технологии.  

5 
Обзор состояния и 
перспектив развития 
нанотехнологий. 
 

Современное состояние и перспективы развития производства 
нанокомпозитов в мире и в России. 

 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел  

1 
Раздел  

2 
Раздел  

3 
Раздел  

4 
Раздел  

5 

 Знать 

1 - общие вопросы науки о наномире, историю возникновения и развития 
нанотехнологий  

+     

2 - общие представления о нанотехнологиях как операциях с 
нанообъектами 

 +    

3 - общую характеристику полимеров как естественных нанообъектов: 
макромолекулы, их кластеры, надмолекулярные структуры, 
нанодисперсии. 

  +   

4 - представления о нанокомпозитах, способах их синтеза и 
соответствующих технологий 

   + + 

Уметь: 

1 --  применять полученные знания при синтезе наноматериалов 
(нанодисперсий методом эмульсионной полимеризации) 

+ +    

2 -  находить и анализировать научно-техническую информацию по 
полимерным наноматериалам  

+ + + + + 

Владеть: 
 
 
 

1 навыками обработки и анализа научно-технической информации по 
полимерным наноматериалам 

+ + + + + 

2 навыками лабораторного синтеза нанодисперсий и исследования их 
свойств. 

+ +    

-  
 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и 
индикаторами их достижения: 
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 Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Раздел 

1 
Раздел 

2 
Раздел 

3 
Раздел 

4 
Раздел 

5 

1 ПК-5 
Способен осуществлять проведение 
работ по обработке и анализу 
научно-технической информации и 
результатов исследований, 
выполнять эксперименты и 
оформлять результаты исследований  
и разработок, готовность 
осуществлять подготовку 
документации, проектов планов и 
программ проведения отдельных 
этапов работ 

ПК-5.3 
Готов использовать знание свойств 
химических элементов, 
соединений и материалов на их 
основе для решения задач 
профессиональной деятельности. 

 

+ + + + + 

 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
8.1. Практические занятия  
Темы практических занятий по дисциплине 

 
 

 
 

8.2. Лабораторные занятия  
Выполнение лабораторного практикума способствует закреплению учебного материала, изучаемого 

в дисциплине «Нанот ехнологии и наномат ериалы», позволяет освоить методы экспериментальных 
исследований, технику лабораторных работ. 

 
Лабораторные работы и разделы, которые они охватывают 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

час. 
1. 1,2, Синтез нанолатекса методом эмульсионной полимеризации 6 

2. 3 Определение характеристик нанолатекса: сухого остатка, среднего 
размера частиц методом светорассеяния и т.п. 4 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 

предусматривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
-подготовку к устным опросам, подготовку к лабораторным работам. 
- подготовку реферата 
 посещение отраслевых выставок и семинаров; 
-участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к сдаче зачета (8 семестр) по дисциплине. 
Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 

студентам надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

час. 

1 1 Современные представления о нанообъектах. Свойства нанообъектов и средства 
исследования. 2 

2 2 Нанотехнологии. Синтез нанообъектов. 2 
3 3 Полимеры как нанообъекты.  2 
4 4 Молекулярные нанокомпозиты и методы их получения 2 
5 5 Современное состояние и перспективы развития производства нанокомпозитов 2 
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сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 
источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 
36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 
мин, а после двух час контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при 

получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения 
учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные 
образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. 
Инновационные образовательные технологии используются в виде применения активных и интерактивных 
форм проведения занятий. Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. При проведении учебных 
занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение групповых дискуссий, анализ 
ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на 
основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания 
дисциплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение 
материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического 
материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все 
основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее 
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций 
при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание методической помощи и 
консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на вопросы, управление процессом 
решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
• ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
• участие в дискуссиях; 
• выполнение заданий; 
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, а 

также корректность и строгость рассуждений. 
Оценивание практических заданий входит в оценку. 
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11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 
своевременность сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и 
вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом 
рекомендованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

        самостоятельно подготовить реферат  
• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

11.6. Реферат 

Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, 
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или 
вопроса. 

Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, основное 
содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 

Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения и 
убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность срока 
сдачи, публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после окончания 
зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата определяется 
преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач в области 
технологии пластмасс.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые 
качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, 
преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому 
времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в 
многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть ликвидирована в период 
следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении 
материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться 
через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен 
быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им 
организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической 
основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и 
конструкций приборов, компьютерное тестирование. 
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9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о 
использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и 
задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, 
контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения 
материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим 
дидактическим требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности 

студентов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 

деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре 
процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний 
студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 
освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 2 лабораторные работы в рамках 
календарного плана занятий. 

Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят инструктаж по технике безопасности. 
Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о том, что он прослушал инструктаж по 
технике безопасности работы в лаборатории и обязуется выполнять все пункты инструктажа. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии белого 
халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлен протокол текущей работы, подготовка включает: название работы, цель работы, схему 
установки,  рабочие формулы и формулы для расчета погрешностей; перечень приборов и 
принадлежностей (технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и 
таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует общую 
тетрадь) или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 
в) имеется более двух  несданных ранее выполненных работ. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, 
нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного 
образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это не 

предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
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7. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 
код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, 
или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. На 
расчетных страницах должны обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов 
прямых измерений и констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет 
погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  
В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
8. Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

 Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой даты. 
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи преподавателя: 
за «допуск», «выполнение» и «защита» с указанием даты.  

 Правила работы преподавателей в лаборатории в зачетную неделю  
1. К выполнению работ допускаются студенты, которым лектор или ведущий преподаватель 
предоставил допуск. 
2. Лабораторные работы, выполненные в течение семестра, принимает тот преподаватель, который 
проводил занятия с группой в течение семестра. В случае отсутствия по уважительной причине этого 
преподавателя на зачетной неделе, зачет по лаборатории принимает лектор. При отсутствии лектора – 
руководитель ОПОП. 
3. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 
под руководством ведущих занятий преподавателей и зав. лабораториями. 
 
 
11.8. Методические указания для студентов 
 
По подготовке к лекционным занятиям 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 
Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По подготовке к  практическим (семинарским) занятиям. 
 
Студентам следует:  
- приносить с собой рекомендованные преподавателем к конкретному занятию литературу;  
- при необходимости оформить протокол лабораторной работы; 
- перед занятием по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический 

материал, соответствующей теме;  
- при подготовке следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и 

научные статьи, материалы периодической печати, нормативно-правовые акты и пр.;  
- теоретический материал следует соотносить с современным состоянием дел, так как в содержании 

предмета могут появится изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;  
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в ходе 

самостоятельной работы;  
- в ходе занятия не отвлекаться, давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;  
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 

проведенных расчетов (анализов, ситуаций); 
- в случае затруднений обращаться к преподавателю.  
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Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), или не выполнившим рассматриваемые на 
занятии задания, рекомендуется не позже чем в двухнедельный срок явиться на консультацию к 
преподавателю и отчитаться по теме занятия. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента 
при освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 2 лабораторные работы в 
рамках календарного плана занятий. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
готовности студента. Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 

а) а) в журнале (в качестве журнала используется общая тетрадь) имеется описание текущей 
лабораторной  работы:  название работы, цель работы, схема установки, рабочие формулы и формулы 
для расчета погрешностей; перечень приборов и принадлежностей (технические характеристики 
заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и учебнике, 
умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, используемым в 
данной работе. 
Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал   или не подготовлен протокол, 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не представляет, 
что и каким методом он будет измерять; 

в) отсутствует белый халат. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 
предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. Студентам, 
пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в 
зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
6. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов за одной установкой, если это 

не предусмотрено методическими указаниями к выполнению данной работы.  
8. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, 

код учебной группы. Оформление каждой работы начинается с новой страницы. Схемы и графики 
выполняются карандашом, все записи делаются ручкой, для графиков используется миллиметровая бумага, 
или они выполняются с использованием компьютера; графики вклеиваются в лабораторный журнал. При 
оформлении работы необходимо выделять страницы для расчетов. На расчетных страницах должны 
обязательно присутствовать рабочие формулы с подстановкой результатов прямых измерений и физических 
констант в одной системе единиц. На этих же страницах производится расчет погрешностей. Оформление 
работы завершается написанием выводов. В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  

а) что и каким методом измерялось, 
б) при каких условиях; 
б) результаты с абсолютной и относительной погрешностями; анализ результатов и погрешностей. 
Прием «защиты» по лабораторной работе заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) достоверности расчетов и их соответствия измерениям, 
в) правильности построения графиков, 
г) оформления работы и выводов. 

Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 
преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  
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Рекомендации по подготовке реферата. 
 
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата и доклада по теме 

реферата, обсуждение его на практическом (семинарском) занятии. Цель – развитие у студентов навыков 
аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка реферата / доклада также развивает творческий потенциал студентов. Реферат готовится 
под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.  

Рекомендации студенту:  
- перед началом работы по написанию реферата согласовать с преподавателем тему, структуру, 

литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  
- затем представить реферат руководителю в письменной форме;  
- в итоге выступить на семинарском занятии с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на 

вопросы студентов группы.  
Требования:  
- к оформлению реферата: шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 

1,5, поля – 2 см, отступ в начале абзаца – 1 см, выравнивание абзаца по ширине; листы реферата скрепляются 
скоросшивателем; на титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, 
наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, номер группы, ФИО преподавателя, место 
(Новомосковск) и год подготовки;  

- к структуре реферата: оглавление, введение (отмечаются актуальность, цель и задачи), основная 
часть, выводы автора, список литературы (не менее пяти пяти позиций).  

Объём реферата согласовывается с преподавателем (обычно от 10 до 20 страниц). 
Цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления. Выступающий должен хорошо 

знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. Недопустимо читать текст (с 
листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика должна быть чёткой, 
умеренного темпа. Во время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в которые 
можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После 
выступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, 
преподаватель снимает его). 

Общая оценка за реферат учитывает содержание реферата, его презентацию и доклад, а также ответы 
на вопросы.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, 
так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 
изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно 
указывается страница источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений 
прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – 
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка 
преподавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных 
формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных 
систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
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специального назначения (персонального и коллективного использования). 
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 

средств, а именно: 
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с 

нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. 

Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 
обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой 
для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 
01.03.2021 г составляет более 405 000 экз. 

Библиотека 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. Библиотека 
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) Института и Университета, которая содержит 
различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 
правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, 
представлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченнос
ть 

Рамбиди, Н. Г.  Структура полимеров - от молекул до наноансамблей 
[Текст] : учеб. пособ. / Н.Г. Рамбиди. - Долгопрудный : Интеллект, 
2009. - 263 с. : ил. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченност
ь 

Основы прикладной нанотехнологии [Текст] : монография / ред. В. И. 
Балабанов. - М. : Магистр, 2007. - 206 с. : ил.  

Библиотека НИ 
РХТУ Да 

 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ, справочные материалы в 

печатном и электронном виде, альбомы и рекламные проспекты с основными видами и характеристиками 
полимерных материалов, кафедральная библиотека электронных изданий.  

Научно-технические журналы: 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%20%D0%9D.%D0%93.
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Реферативный журнал «Химия» (Электронный ресурс с CD-R) 
Журнал «Пластические массы» ISSN 0554-2901   
Журнал «Высокомолекулярные соединения» (PolymerScience)  
Серия А - Физика полимеровISSN: 2308-1120  
Серия Б - Химия полимеров ISSN: 2308-1139  
Серия С - Тематические выпуски ISSN: 2308-1147   
 
 
12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  
 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru. 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru 
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/. 
  

При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения 
освоения дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-
Л-3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-
Л-3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 

 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Нанот ехнологии и  наномат ериалы» 

проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-
образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 

использования инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Лекционная аудитория № 165 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 183)  

приспособлено* 

Аудитория для проведения 
практических занятий, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации, групповых и 
индивидуальных консультаций  № 165 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел  
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в 
ауд. 183) 

приспособлено* 

Учебная лаборатория  № 165 
 

Учебные столы, стулья, доска, мел  
Стеклянная и фарфоровая химическая посуда,  электронные 
весы ЕК-610, сушильный шкаф,  водяные бани, термостаты, 
колбонагреватели,  лабораторные  установки для синтеза 
латексов, фотоэлектроколориметр КФК-2 для определения 

приспособлено* 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/
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размера частиц 

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся  
Компьютерный класс 
 (ауд. 350-а)  
 

Учебная мебель. 
Мультимедийное оборудование, экран для проектора Drapen 
Diplomant; компьютеры - 10 шт. ПК Dell Optiplex 755 
(монитор 17"), системный блок, клавиатура, мышь; 
компьютер преподавателя - 1 шт. Realm MB ASUS AM2 WS 
Protess/ Athlon 64*2 6000 + / 4 Gb; проектор - Hitachi CP - X 
327 разрешение  1024*768; МФУ (принтер - копир - сканер) 
FS - 1035 MFP/ DP/.  

приспособлено* 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

Учебные столы, шкафы, стулья, доска 
Средства (приборы, стенды), необходимые для проведения 
профилактического обслуживания учебного оборудования 

 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные 

занятия, практические и лабораторные занятия на 1-м этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса 
установлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные 
кабинеты для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 

160 Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, 
к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 
Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа  
1 Операционная система MS Windows ХР  

Лицензия: TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-
0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214 
   2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 бесплатная веб-версия 
Officehttps://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plansдля учащихся, 
преподавателей и сотрудников. 

3. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
4 Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
5 AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются 

бесплатными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

 
 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование 
разделов 

Основные показатели оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки 

Раздел  1 Введение. Современные 
представления о нанообъектах. 

Знает :  
-- общие вопросы науки о наномире, историю 
возникновения и развития нанотехнологий, 
- общие представления о нанотехнологиях как 
операциях с нанообъектами 
Умеет: 
-  находить и анализировать научно-техническую 
информацию по полимерным наноматериалам  
- применять полученные знания при синтезе 
наноматериалов (нанодисперсий методом 
эмульсионной полимеризации) 
-Владеет: 
- навыками обработки и анализа научно-технической 
информации по полимерным наноматериалам. 
. навыками  лабораторного синтеза нанодисперсий и 
исследования их свойств. 

 Оценка за 
устный опрос 
 Оценка за реферат 
Оценка за зачет 
(семестр 8__)   

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://products.office.com/ru-ru/academic/compare-office-365-education-plans
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
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Раздел 2 Нанотехнологии. Синтез 
нанообъектов 

Знает :  
--общие представления о нанотехнологиях как 
операциях с нанообъектами 
Умеет: 
-  находить и анализировать научно-техническую 
информацию по полимерным наноматериалам  
- применять полученные знания при синтезе 
наноматериалов (нанодисперсий методом 
эмульсионной полимеризации) 
Владеет: 
- навыками обработки и анализа научно-технической 
информации по полимерным наноматериалам. 
- навыками  лабораторного синтеза нанодисперсий и 
исследования их свойств.  

Оценка за 
устный опрос 
 
Оценка за реферат 
 
Оценка за лабораторный 
практикум  
Оценка за зачет 
(семестр 8__) 

Раздел 3. Полимеры как 
нанообъекты. 
Макромолекулярный дизайн. 

Знает :  
- общую характеристику полимеров как 
естественных нанообъектов: макромолекулы, их 
кластеры, надмолекулярные структуры, 
нанодисперсии. 
Умеет: 
-  находить и анализировать научно-техническую 
информацию по полимерным наноматериалам  
Владеет: 
- навыками обработки и анализа научно-технической 
информации по полимерным наноматериалам.. 

Оценка за 
устный опрос 
   
Оценка за реферат 
 
Оценка за лабораторный 
практикум  
Оценка за зачет 
(семестр 8__) 

Раздел 4. Молекулярные композиты. 
Материалы с сетчатой структурой 

Знает :  
- представления о нанокомпозитах, способах их 
синтеза и соответствующих технологий 
Уметь: 
-  находить и анализировать научно-техническую 
информацию по полимерным наноматериалам  
Владеет: 
- навыками обработки и анализа научно-технической 
информации по полимерным наноматериалам 

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за реферат 
  
Оценка за зачет 
(семестр 8__) 

Раздел 5. Обзор состояния и 
перспектив развития 
нанотехнологий. 
 

Знает: 
- представления о нанокомпозитах, способах их 
синтеза и соответствующих технологий 
Умеет: 
-  находить и анализировать научно-техническую 
информацию по полимерным наноматериалам  
Владеет: 
- навыками обработки и анализа научно-технической 
информации по полимерным наноматериалам. 

Оценка за 
устный опрос 
Оценка за реферат 
 
Оценка за зачет 
(семестр 8__) 
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Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
«Нанотехнологии и  наноматериалы» 

1. Общая трудоемкость (з.е./ ак.час): 2 / 72.. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.09.ДВ.05.02 Нанотехнологии и наноматериалы реализуется в рамках части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1.В  Модуль дисциплин профиля Технология и переработка полимеров. Является дисциплиной по 
выбору. 

Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях): Органическая химия, Физическая химия, Основы нанохимии, Коллоидная 
химия, Химия полимеров, Физика полимеров, Теоретические основы переработки полимеров, Технология переработки полимеров, ,  
Дисперснонаполненные полимерные материалы (или Армированные полимерные материалы) 

  

3. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся общих представлений о  наноматериалах и 
нанотехнологиях, а также возможности их использовании в производстве и переработке полимерных материалов 

Задачи преподавания дисциплины: 
- формирование  общих  представлений о наномире и наноматериалах, истории возникновения, современном состоянии и перспективах 
развития  этой области; 
 - приобретение знаний о нанотехнологиях как операциях с нанообъектами, технологии «снизу вверх», «сверху-вниз», самосборки и др. 
- приобретение знаний  о нанокомпозиционных материалах и способах их получения, 
- формирование и развитие умений поиска информации в области создания  наноматериалов и нанотехнологий, 
 - приобретение и формирование навыков лабораторного синтеза нанодисперсий и исследования их свойств. 

4. Содержание дисциплины 

 Введение. Современные представления о нанообъектах. Свойства нанообъектов и средства исследования.  Нанотехнологии. Синтез 
нанообъектов. Полимеры как нанообъекты. Макромолекулярный дизайн.  Молекулярные композиты. Материалы с сетчатой 
чструктурой. Обзор состояния и перспектив развития нанотехнологий. 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 
образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами достижения 
компетенций:  
ПК-5 Способен осуществлять проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов исследований, 
выполнять эксперименты и оформлять результаты исследований и разработок, готовность осуществлять подготовку документации, 
проектов планов и программ проведения отдельных этапов работ 
ПК-5.3 Готов использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения задач 
профессиональной деятельности 
Знать: 
- общие вопросы науки о наномире, историю возникновения и развития нанотехнологий, 
- общие представления о нанотехнологиях как операциях с нанообъектами 
- общую характеристику полимеров как естественных нанообъектов: макромолекулы, их кластеры, надмолекулярные структуры, 
нанодисперсии. 
- представления о нанокомпозитах, способах их синтеза и соответствующих технологий 
Уметь: 
-  находить и анализировать научно-техническую информацию по полимерным наноматериалам  
- применять полученные знания при синтезе наноматериалов (нанодисперсий методом эмульсионной полимеризации) 
Владеть: 
- навыками обработки и анализа научно-технической информации по полимерным наноматериалам. 
- навыками  лабораторного синтеза нанодисперсий и исследования их свойств. 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семест р _8_ 

Вид учебной работы  
Объем  в том числе в форме 

практической подготовки  
з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,56 20 

Контактная работа: 
0,84 30,2 0,56 20 

Лекции 0,28 10 0 0 

Практические занятия (ПЗ) 0,28 10 0,28 10 

Лабораторные работы (ЛР) 0,28 10 0,28 10 

Самостоятельная работа: 1,16 41,8 0 0 

Реферат 0,56 20 0 0 

Проработка лекционного материала  0,27 9,8 0 0 

Подготовка к  лабораторным и практическим  занятиям  0,33 12 0 0 

Форма контроля:   Зачет  

Контактная  работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной про-

граммы 
 

Нормативную правовую базу разработки рабочей программы практики составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, программам магистратуры», 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.04.2021 г N 245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) (ФГОС-3++) 
по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 авгу-
ста 2020 г. N 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 
2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., реги-
страционный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. 
Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского института (фи-
лиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рос-
сийский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

Рабочая программа дисциплины (далее – Программа, РПД) составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по 
направлению подготовки 18.03.01 Химическая ехнология, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 7 августа 2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19 августа 
2020 г. N 59336) (ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева 
и накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой «Технология композиционных материалов и ма-
лотоннажного синтеза»» НИРХТУ им. Д.И. Менделеева (далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 
  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки обучающихся в области создания и 
применения лакокрасочных материалов (ЛКМ)  
Задачи преподавания дисциплины:  

-приобретение  обучающимися первичных знаний, умений и навыков в области создания ЛКМ и оцен-
ки их качества;  

-приобретение  обучающимися первичных знаний, умений и навыков в области переработки ЛКМ и 
оценки качества получаемых лакокрасочных покрытий (ЛКП).  
Главной задачей является повышение чувства гордости за выбранный профиль  подготовки. 

 
 
 
 



3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина ФТД.В.01 – Технология лакокрасочных материалов реализуется в рамках части, формиру-

емой  участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули). Является факультативной. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения дис-
циплин: Общая и неорганическая химия, Органическая химия, Аналитическая химия и физико-химические ме-
тоды анализа, Физическая химия, Коллоидная химия, Процессы и аппараты химической технологии, Химия 
полимеров, Физика полимеров, Учебная практика.    

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их до-
стижения: 

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
 

Задача профессио-
нальной деятельности 

Объект или об-
ласть знания 

Код и наименование 
ПК 

Код и наименование индика-
тора достижения ПК 

Основание (профессиональ-
ный стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые 
функции 

Технологический тип задач профессиональной деятельности 

Управление техноло
гическими процессами 
промышленного про
изводства  

Оборудование, 
технологические 
процессы и про
мышленные си
стемы получени  
веществ, материа
лов. Методы и 
средства диагно
стики и контрол  
технического со
стояния техноло
гического обору
дования 
 

ПК-2 
Способен принимать 
технические решения 
при разработке техно-
логических процессов, 
их проведения в рамках 
регламентов, выявлять 
и устранять отклонения  
выбирать технические 
средства для измерения 
базовых параметров 
техпроцесса, сырья, 
продукции с учетом 
экологических аспек-
тов. 

ПК-2.4 Способен прово
дить анализ материало  
на стадиях входного, те
кущего технологическог  
и заключительного кон
троля и осуществлят  
оценку получаемых ре
зультатов. 

ПС «Специалист п  
химической переработк  
нефти и газа», код 19.002  
утвержденный приказом 
Министерства труда  
социальной защиты 
Российской Федерации о  
21.11.2014 № 926н (в ред  
Приказа Минтруда России о  
12.12.2016 г. № 727н)  
 
Анализ требований к профес-
сиональным компетенциям, 
предъявляемым к выпускни-
кам на рынке труда 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 
Осуществление науч-
но-исследовательской 
деятельности по ре-
шению прикладных 
задач химической 
технологии 
 

Химические ве-
щества, материа-
лы, химические 
процессы и явле-
ния, источники 
профессиональ-
ной информации, 
аналитическое 
исследователь-
ское оборудова-
ние 

ПК-5 
Способен осуществ-
лять проведение ра-
бот по обработке и 
анализу научно-
технической ин-
формации и резуль-
татов исследований, 
выполнять экспери-
менты и оформлять 
результаты исследо-
ваний и разработок, 
готовность осу-
ществлять подго-
товку документа-
ции, проектов пла-
нов и программ 
проведения отдель-
ных этапов работ 

ПК-5.3 
Готов использовать знание 
свойств химических эле-
ментов, соединений и ма-
териалов на их основе для 
решения задач профессио-
нальной деятельности. 

 

 
ПС «Специалист по 
химической переработке 
нефти и газа», код 19.002, 
утвержденный приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 
21.11.2014 № 926н (в ред. 
Приказа Минтруда России 
от 12.12.2016 г. № 727н)  

Анализ требований к про-
фессиональным компетенци-
ям, предъявляемым к вы-
пускникам на рынке труда 



 
В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать: 
--виды коррозии и методы защиты металлов от коррозии; 
-химические процессы при электрохимической коррозии;  
-роль компонентов ЛКМ в формировании их свойств;  
-строение ЛКП;  
-содержание НТД по качеству и сертификации ЛКМ и ЛКП;  
-порядок конструкторского оформления ЛКП; 
-стандартные методы оценки качества ЛКМ и ЛКП 
 
Уметь: 
-написать химические уравнения синтеза и отверждения резольных фенолоформальдегидных, меламиноформальдегидных, 
эпоксидных, полиуретановых и кремнийорганических пленкообразующих веществ  
-обосновать возможную стоимость ЛКМ с учетом срока эксплуатации ЛКП на его основе;  
-обосновать выбор методов стандартных испытаний ЛКМ и ЛКП с учетом условий их эксплуатации; 
 
Владеть: 
- навыками получения ЛКМ и ЛКП; 
- навыками работы с НТД по качеству и сертификации ЛКМ и ЛКП 
- навыками проведения стандартных испытаний ЛКМ и ЛКП 

 
5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Семест р _6_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в 
форме практи-
ческой подго-

  
з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая  трудоемкость дисциплины  2 72 0,44 16 

Контактная работа: 0,89 32,2 0,44 16 

Лекции 0,44 16   
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 0,44 16 
Самостоятельная работа: 1,1 39,8 0  
Проработка лекционного материала  20 

 
0  

Подготовка к лабораторным  занятиям и семинарам  20 0  
Форма (ы) контроля:  Зачет 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0  

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 
 

№ 
раздела 

Наименование раздела дисци-
плины 

Лекции 
час. 

Лаб. 
занятия 

час 

СРС* 
час. 

Всего 
час. 

Код формируемой компе-
тенции 

1 
Введение 2 2 5 9 ПК-2.3, ПК-5.4 

2 Состав лакокрасочных мате-
риалов. 6 4 15 25 ПК-2.3, ПК-5.4 

3 Технология лакокрасочных 
материалов. 4 4 10 18 ПК-2.3, ПК-5.4 

4 Технология лакокрасочных 
покрытий. 4 6 9,8 19,8 ПК-2.3, ПК-5.4 

 Промежуточная аттестация    0,2  
 Всего 16 16 39,8 72  



6.2 Содержание дисциплины  

 
№ раз-
дела 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Введение 

Лакокрасочные материалы и их практическая значимость. Классификации 
ЛКМ. ЛКМ для защиты металлов от коррозии. Виды коррозии. Химическая 
коррозия. Электрохимическая коррозия. Особенности коррозии цветных ме-
таллов (алюминия и его сплавов).  Методы защиты металлов от коррозии. 

2 Состав лакокрасоч-
ных материалов. 

Пленкообразующие вещества и их классификации. Резольные фенолофор-
мальдегидные, меламиноформальдегидные, эпоксидные, полиуретановые и 
кремнийорганические пленкообразующие вещества. Наполнители. Пигменты. 
Отвердители. Отверждение эпоксидных олигомеров. Растворители. Разбави-
тели. Компоненты специального назначения.   

3 Технология лако-
красочных материа-
лов. 

Основные стадии получения ЛКМ. Входной контроль качества сырья. Дис-
пергирующее смешение. Смешение в шаровых мельницах. Бисерные мельни-
цы. «Постановка на вид». Получение порошковых ЛКМ. Свойства ЛКМ. 
Нормативно-технические документы (НТД) на ЛКМ и их содержание. 

4 Технология лако-
красочных покры-
тий. 

Классификация методов нанесения ЛКМ на подложки. Основные стадии про-
цесса производства покрытий. Адгезия. Подготовка поверхности: механиче-
ские способы, химические способы. Особенности подготовки поверхности 
цветных металлов под окраску (на примере алюминия и его сплавов). Удале-
ние старых красок. Контроль качества подготовки поверхности. Методы нане-
сения ЛКМ на различные подложки. Сушка покрытий. Физико-химические 
процессы при сушке покрытий. Виды сушки и их особенности. Контроль ка-
чества ЛКП. Обычные дефекты ЛКП, их причины,  способы предупреждения 
и устранения. Порядок конструкторского оформления ЛКП. Экономические 
аспекты целесообразности создания новых  ЛКМ. Работы сотрудников НИ 
РХТУ в области создания ЛКМ специального назначения. 

 
 
 

7. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 

-№ В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел  
1 

Раздел  
2 

Раздел  
3 

Раздел  
4 

Знать 

1  --виды коррозии и методы защиты металлов от коррозии; +    

 химические процессы при электрохимической коррозии +    
 роль компонентов ЛКМ в формировании их свойств + + + + 

 строение ЛКП;  + + + + 
 содержание НТД по качеству и сертификации ЛКМ и ЛКП + + + + 

 порядок конструкторского оформления ЛКП; 
-стандартные методы оценки качества ЛКМ и ЛКП 

+ + + + 

Уметь 

5 -написать химические уравнения синтеза и отверждения резольных 
фенолоформальдегидных, меламиноформальдегидных, эпоксидных, 
полиуретановых и кремнийорганических пленкообразующих ве-
ществ  
-обосновать возможную стоимость ЛКМ с учетом срока эксплуата-
ции ЛКП на его основе;  
-обосновать выбор методов стандартных испытаний ЛКМ и ЛКП с 
учетом условий их эксплуатации; 
 
 

+ + + + 



Владеть 

7 - навыками получения ЛКМ и ЛКП; 
- навыками работы с НТД по качеству и сертификации ЛКМ и ЛКП 
- навыками проведения стандартных испытаний ЛКМ и ЛКП 
 

+ + + + 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями и индикато-
рами их достижения: 

 
 

 Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора дости-
жения компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 

1 ПК-2 
Способен принимать технические ре-
шения при разработке технологических 
процессов, их проведения в рамках ре-
гламентов, выявлять и устранять от-
клонения, выбирать технические сред-
ства для измерения базовых парамет-
ров техпроцесса, сырья, продукции с 
учетом экологических аспектов. 

ПК-2.4 Способен проводить анализ мате-
риалов на стадиях входного, текущего 
технологического и заключительного 
контроля и осуществлять оценку получа-
емых результатов. 

+ + + + 

2 ПК-5 Способен осуществлять проведе-
ние работ по обработке и анализу науч-
но-технической информации и результа-
тов исследований, выполнять экспери-
менты и оформлять результаты исследо-
ваний и разработок, готовность осу-
ществлять подготовку документации, 
проектов планов и программ проведения 
отдельных этапов работ  

ПК-5.3 Готов использовать знани  
свойств химических элементов, соеди
нений и материалов на их основе для 
решения задач профессиональной дея
тельности 

+ + + + 

 
 
 
 

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 

8.1. Лабораторные занятия 

 
Лабораторный практикум включает выполнение 4 лабораторных работ.  
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

час. 

1 1-4 Входной контроль качества исходного сырья 4 

2 3 Технология ЛКМ. Свойства ЛКМ  4 
3 3 Технология ЛКП 4 
4 3 Свойства ЛКП 4 
 Итого  16 

 
9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и предусмат-

ривает:  
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 



- подготовку к устным опросам , подготовку к выполнению контрольных работ, подготовку к лабора-
торным  и зачету  ( 6_ семестр)  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, студен-
там надо осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 
материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из лите-
ратурных источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомен-
дуется составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных 
источника. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, являющегося 
неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием учебных 
занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий «час» устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 астрономических часов или 36 академических 
час. Через каждые 45 мин контактной работы делается перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час 
контактной работы делается перерыв продолжительностью 10 мин. 

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется.  
Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им при по-

лучении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также дополнительного об-
разования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные результаты обучения учитываются в 
качестве результатов промежуточной аттестации в установленном в Институте порядке.  

Сетевая форма реализации программы дисциплины не используется. 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании традиционных, 
инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна реализация ОПОП с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Традиционные образовательные техно-
логии представлены лекциями и семинарскими (практическими) занятиями. Инновационные образовательные 
технологии используются в виде применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информа-
ционные образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 
информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обуча-
ющихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 
(включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, анализ ситуаций и имитационных моделей, 
преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследова-
ний, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятель-
ности выпускников и потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов содержания дис-
циплины. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому учебнику 
(учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно мень-
шей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное изучение матери-
ала. 

11.4. Лабораторные работы  

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабора-

торных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. Оценивается ход 
лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, своевременность сдачи. 

 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести 
активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 



• повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомен-
дованной по данной теме литературы; 

• изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, аннотации и 
конспекты наиболее важных моментов; 

• использовать для самопроверки материала оценочные средства. 
 
11.6. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и методами 
науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных  задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах волевые ка-
чества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В частности, преподава-
тель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и уважение к чужому времени. Недо-
пустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины превращать в многосеместровое. Возникшая 
академическая задолженность должна быть ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной 
недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, расска-
жем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в овладении материа-
лом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание должно достигаться через глубо-
кое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной требовательно-

сти. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, похвалу, но не порица-
ние (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель должен быть для студентов доступ-
ным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает им орга-
низовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у студен-
тов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и практической основы для 
изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины рекомендуется 
при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать современные технические 
средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в виде схем приборов, деталей и кон-
струкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для самостоятельного 
изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам необходимую информацию о ис-
пользовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных пособиях, сборниках примеров и задач и 
описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое тестирование, кон-
трольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей про-
граммы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения ма-
териала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 
требованиям: 

1 изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 
2 логичность, четкость и ясность в изложении материала; 
3 возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности студен-

тов; 
4 опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; 
5 тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятель-

ностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической практике 
варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в структуре процесса 
обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, объективность, 
аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка знаний студентов. Знание 
критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

 
 
 



Организация лабораторного практикума 
 
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 4 лабораторные работы. Лабора-
торные работы проводятся в рамках учебного графика. 

2. Лабораторный практикум начинается с ознакомления обучающихся с правилами безопасного пребы-
вания в специализированных лабораториях кафедры.  После этого каждый студент в специальном журнале ста-
вит свою подпись о том, что он ознакомлен с правилами безопасного пребывания в лабораториях кафедры и 
обязуется их выполнять. 

Отдельно проводится инструктаж по технике безопасности перед каждой лабораторной работой (ин-
структаж на рабочем месте). 

3. Лабораторные работы оформляются в отдельной тетради – лабораторном журнале. На титульном ли-
сте лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. Оформ-
ление каждой работы начинается с новой страницы. 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабора-
торных работах проводится в виде устных опросов до выполнения работы («допуск») и после ее выполнения 
(«защита» лабораторной работы). Оценивается уровень знаний теоретических основ осуществляемого процес-
са, умений и навыков при выполнении работы, качество оформления отчета,  своевременность защиты работы.. 

4. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
соответствующей готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) знает правила безопасного пребывания в лабораториях кафедры (вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности);  
б) знает правила техники безопасности при постановке текущей лабораторной работы (инструктаж на 

рабочем месте;  
в) знает теоретические основы осуществляемого процесса, общий порядок проведения эксперимента, 

определяемые показатели/свойства и их практическую значимость (положительная оценка на контрольной ра-
боте и/или семинаре перед выполнением лабораторной работы);  

г)  подготовлен протокол лабораторной работы, включающий: название работы, цель работы и порядок 
работы (принципиальная схема используемого оборудования, таблица будущих экспериментальных данных, 
рабочие формулы).  

Возможные технические характеристики используемых приборов выдаются в лаборатории; 
д) имеется не более двух несданных ранее выполненных работ. 
е) студент имеет белый халат; 
В противном случае, студент не допускается к выполнению работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 

устраняя допущенные недоработки.  
Выполненная работа отмечается преподавателем в лабораторном журнале студента («вып.», подпись 

дата). Лабораторная работа, не выполненная студентом, отмечается в журнале преподавателя («не вып.» с ука-
занием причин) 

5. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предо-
ставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустив-
шим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю 
на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополни-
тельной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональ-
ной подготовки. 

6. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
7. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов на одном приборе.  
8. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 

под руководством ведущих занятий преподавателей. 
9. Оформление лабораторной работы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы,  графики) 

выполняются карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с исполь-
зованием компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. Должны присутствовать все проводимые 
расчеты и расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  
а) приобрел ли студент знания, умения и навыки получения АПМ?  
б) приобрел ли студент знания, умения и навыки определения свойств АПМ? 
в) что получено (конкретный результат).  
10. «Защита» лабораторной работы заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) оформления работы и выводов,  
в) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  

а также знаний: 



г) цели и порядка работы;  
д) назначения, конструкция и принципа работы используемого оборудования;  
е) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
 
По результатам защиты выставляется оценка, фиксируемая в лабораторном журнале студента («отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», подпись преподавателя, дата) и  в журнале пре-
подавателя. 

11.7. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления теоретических 
знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Студентам 
необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  
2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  
При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. 

Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к преподавателю на 
практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

 
По подготовке к лабораторному практикуму  
1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы студента при 

освоении дисциплины. Каждый студент за один семестр должен выполнить 4 лабораторные работы. Лабора-
торные работы проводятся в рамках учебного графика. 

2. Лабораторный практикум начинается с ознакомления обучающихся с правилами безопасного пребы-
вания в специализированных лабораториях кафедры.  После этого каждый студент в специальном журнале ста-
вит свою подпись о том, что он ознакомлен с правилами безопасного пребывания в лабораториях кафедры и 
обязуется их выполнять. 

Отдельно проводится инструктаж по технике безопасности перед каждой лабораторной работой (ин-
структаж на рабочем месте). 

3. Лабораторные работы оформляются в отдельной тетради – лабораторном журнале. На титульном ли-
сте лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы студента, код учебной группы. Оформ-
ление каждой работы начинается с новой страницы. 

По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на лабора-
торных работах проводится в виде устных опросов до выполнения работы («допуск») и после ее выполнения 
(«защита» лабораторной работы). Оценивается уровень знаний теоретических основ осуществляемого процес-
са, умений и навыков при выполнении работы, качество оформления отчета,  своевременность защиты работы.. 

4. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки преподавателем 
соответствующей готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) знает правила безопасного пребывания в лабораториях кафедры (вводный инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности);  
б) знает правила техники безопасности при постановке текущей лабораторной работы (инструктаж на 

рабочем месте;  
в) знает теоретические основы осуществляемого процесса, общий порядок проведения эксперимента, 

определяемые показатели/свойства и их практическую значимость (положительная оценка на контрольной ра-
боте и/или семинаре перед выполнением лабораторной работы);  

г)  подготовлен протокол лабораторной работы, включающий: название работы, цель работы и порядок 
работы (принципиальная схема используемого оборудования, таблица будущих экспериментальных данных, 
рабочие формулы).  

Возможные технические характеристики используемых приборов выдаются в лаборатории; 
д) имеется не более двух несданных ранее выполненных работ. 
е) студент имеет белый халат; 
В противном случае, студент не допускается к выполнению работы. 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 

устраняя допущенные недоработки.  
Выполненная работа отмечается преподавателем в лабораторном журнале студента («вып.», подпись 

дата). Лабораторная работа, не выполненная студентом, отмечается в журнале преподавателя («не вып.» с ука-
занием причин) 

5. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), предо-
ставляется возможность ее выполнения во время, указанное ведущим преподавателем. Студентам, пропустив-
шим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее выполнения в зачетную неделю 



на «дублерском» занятии во время указанное ведущим преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополни-
тельной подготовке, могут воспользоваться услугами Центра дополнительного образования и профессиональ-
ной подготовки. 

6. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы. 
7. Не допускается совместная работа 2-х и большего числа студентов на одном приборе.  
8. Во время проведения лабораторных работ учебно-вспомогательный персонал лаборатории работает 

под руководством ведущих занятий преподавателей. 
9. Оформление лабораторной работы. Все записи выполняются ручкой, все рисунки (схемы,  графики) 

выполняются карандашом. Для рисунков используется миллиметровая бумага, или они выполняются с исполь-
зованием компьютера. Рисунки вклеиваются в лабораторный журнал. Должны присутствовать все проводимые 
расчеты и расчет погрешностей. Оформление работы завершается написанием выводов.  

В выводах должны содержаться ответы на следующие вопросы:  
а) приобрел ли студент знания, умения и навыки получения ДНПМ?  
б) приобрел ли студент знания, умения и навыки определения свойств ДНПМ? 
в) что получено (конкретный результат).  
10. «Защита» лабораторной работы заключается в проверке: 
а) результатов работы, 
б) оформления работы и выводов,  
в) приобретенных навыков (порядка постановки эксперимента);  

а также знаний: 
г) цели и порядка работы;  
д) назначения, конструкция и принципа работы используемого оборудования;  
е) знаний теоретических вопросов по тематике лабораторной работы. 
По результатам защиты выставляется оценка, фиксируемая в лабораторном журнале студента («отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», подпись преподавателя, дата) и  в журнале пре-
подавателя. 

 
По работе с литературой 
 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы – это 

учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, монографии, 
сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, Интернет-
ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу и т.п.) 
начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-библиотечной системе, так 
и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая схематическая 
запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление 
его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 
с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста, заключается в кавычки, точно указывается страница 
источника. Тезисы – концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация 
– очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения 
работы, ее концептуальные итоги.  

 

11.8. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья  

 
Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка пре-
подавания психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии со-
циокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отноше-
ний с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 
разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и 
специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, 
а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нару-



шениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Лабораторные работы выполняются методом вычислительного эксперимента. 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для 

таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 

 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, которая 

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, необходимой для 
организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем многоотраслевого фонда на 01.03.2021 г 
составляет более 405 000 экз. 

Библиотека располагает учебной, учебно-методической и научно-технической литературой в форме 
печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-библиографические, специализи-
рованные отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. Библиотека обеспечивает 
доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ к се-
ти Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Института и Университета, которая содержит раз-
личные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями 
учебной и учебно-методической литературы. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе обучения, пред-
ставлен в основной образовательной программе. 

а) основная литература 

 
Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

О-1. Орлова О.В., Фомичева Т.Н. Технология лаков и красок: Учеб-
ник для техникумов. – М.: Химия, 1990. – 384 с.  Библиотека НИ РХТУ Да 

О-2. Яковлев А.Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий: 
Учебник для вузов. – Л.: Химия, 1989. – 384 с.  Библиотека НИ РХТУ Да 

О-3. Карякина М.И. Испытания лакокрасочных материалов и по-
крытий. – М.: Химия, 1988. – 272 с.  Библиотека НИ РХТУ Да 

 
 
б) дополнительная литература  
 

Дополнитиельная литература Режим доступа Обеспеченность 

Д-1. Свойства пластических масс. Часть 1. Химическая структура 
полимеров, изд. 2-е исп. и доп. Учебное пособие / ФГБОУ ВПО 
«РХТУ им. Д.И. Менделеева», Новомосковский институт (филиал). 
Сост.: Алексеев А.А., Осипчик В.С., Коробко Е.А., Алексеев А.А. 
мл., Чернышова В.Н., Алексеев П.А. Новомосковск, 2013. – 72 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

Д-2. Алексеев А.А., Коробко Е.А. Алексеев А.А. мл. Общие правила 
безопасности в производстве и переработке полимерных материа-
лов. Часть 1. Методические указания/ РХТУ им. Д.И. Менделеева. 
Новомосковский институт, Новомосковск, 2006. – 51 с. 

Библиотека НИ РХТУ 
Да 

Д-3. Алексеев А.А., Коробко Е.А. Алексеев А.А. мл., Чернышова 
В.Н. Общие правила безопасности в производстве и переработке 
полимерных материалов. Часть 2. Методические указания / РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. Новомосковский институт, Новомосковск, 
2006. – 72 с. 

Библиотека НИ РХТУ 

Да 

 

12.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 
Раздаточный иллюстративный материал к лекциям  



Презентации к лекциям  
Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ.   

12.3. Информационные и информационно-образовательные ресурсы  

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-
образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных образовательных 
порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ict.edu.ru// . 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:http://window.edu.ru/ .  
3. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-технологического  
университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS  
4. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/.  
  

При реализации образовательного процесса используются следующие средства обеспечения освоения 
дисциплины:  
  - Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» (договор № 33.02-Р-3.1-6964/2032 от 
25.09.2023г.; лицензионный договор № 33.02-Р-3.1-6972/2023 от 25.09.2023г. Срок действия с 26.09.2023г. по 
25.09.2024г.) - https://e.lanbook.com/ 

- Электронно-библиотечная система   «Электронное издательство ЮРАЙТ» (договор № 33.02-Л-
3.1-7818/2024 от 27.04.2024г. Срок действия с 27.04.2024г. по 31.05.2025г.) - https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система   «ZNANIUM» (договор № 146 эбс/33.02-Л-3.1-7807/2024 от 
16.04.2024г. Срок действия с 25.04.2024г. по 24.04.2025г.) - https://znanium.com/. 

Электронно-библиотечная система   «Консультант студента» (договор № 1002КС/02-2024//33.02-Л-
3.1-7787/2024 от 23.04.2024г. Срок действия с 23.04.2024г. по 22.04.2025г.) - https://studentlibrary.ru. 

 
 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Дисперснонаполненные полимерные ма-

т ериалы» проводятся в форме аудиторных, лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду Института, 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

 
 

Наименование специ-
альных помещений и 
помещений для само-
стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самосто-
ятельной работы 

Приспособленность по-
мещений для использова-
ния инвалидами и лицами 

с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Лекционная аудитория 
183  

Учебные столы, стулья, доска, мел 
Переносная презентационная техника (постоянное хранение в лаб. 
183). 

приспособлено* 

Аудитория для группо-
вых и индивидуальных 
консультаций обучаю-

щихся (ауд. 183) 

Учебные столы, стулья, меловая доска 
Презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для текуще-
го контроля и промежу-
точной аттестации (ауд. 

183) 

Учебные столы, стулья, меловая доска 
Презентационная техника  

приспособлено* 

Аудитория для само-
стоятельной работы 
студентов (ауд. 158) 

ПК Pentium 1,8 ГГц с оперативной памятью 2 Гбайт и памятью на 
жестком диске 200 Гбайт  (1 шт.) с возможностью просмотра ви-
деоматериалов и презентаций, 
 доступом к сети «Интернет», к ЭБС, электронным образовательным 
и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога 

приспособлено* 

http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://docs.cntd.ru/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://studentlibrary.ru/


НИ РХТУ, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. 
Принтер лазерный 

Лаборатория №165 установка для исследования микроструктуры ЛКМ (микроскоп Био-
лам + цифровой фотоаппарат + компьютер). Разработчик проф. В.П. 
Савельянов; трехвалковая краскотерка WP-315; шаровые мельницы 
(КМ-25 и 260 21/22); вискозиметры ВЗ-1, ВЗ-4, Хеплера; прибор 
«Клин» - определение степени перетира наполнителей и пигментов 
в ЛКМ; прибор для определения гибкости ЛКП по Вольфу; прибор 
для определения твердости, эластичности и прочности ЛКП по 
Гарднеру; прибор для определения сопротивления ЛКП при изгибе 
по Кейлю; рибор для определения адгезии ЛКП методом решетча-
того надреза по Гартнеру; прибор для определения твердости ЛКП 
по Клемен-Кейлю; прибор для определения укрывистости ЛКМ; 
приборы для определения толщины ЛКП (магнитоотрывной типа 
369, ДМ-100 , 2124 ТМЛ); прибор У-1 для определения прочности 
ЛКП при ударе; иодометрическая шкала определения цвета ЛКМ.  

приспособлено* 

 
* Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья есть возможность проводить лекционные заня-

тия, практические и лабораторные занятия на 1-ом этаже учебного корпуса. Возле входных дверей в учебные корпуса уста-
новлен звонок в дежурную сотруднику. Предусмотрены широкие дверные проемы. Имеются специализированные кабинеты 
для самостоятельной и индивидуальной работы, оснащенные ПК. 

 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства: 
 
Ноутбук Acer Extensa 4230  Intel Celeron 2.2ГГц, с оперативной памятью 2 Гбайта, жестким диском 160 

Gb с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным доступом в Интернет, к 
ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе данных электронного каталога Инсти-
тута, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-методическим материалам. 

Проектор Acer P 5270,  экран на треноге DA-line 
 

13.2. Программное обеспечение 

1 Операционная система MS Windows 7, бессрочная лицензия в рамках подписки Az-
ure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNovomoskovsk uni-
versity (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214 
  2 MSWord, MSExcel, MSPowerPoint из пакета MSOffice 365 A1 распространяется под дицензией в рам-
ках подписки Azure Dev Tools for Teaching  (бывший Microsoft Imagine Premium(бывший DreamSpark – TheNo-
vomoskovsk university (the branch) - EMDEPT - DreamSparkPremium 
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897. Номер 
учетной записи e5: 100039214(). 

3.  Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
4. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader являются бес-

платными и доступны для корпоративного распространения (https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html). 

5. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


 
 
 
 
 

Приложение 1 
Аннотация  

рабочей программы дисциплины 
Технология лакокрасочных материалов 

 
 
1. Общая трудоемкость (з.е./ час): 2/72.  
 Форма промежуточной аттестации – зачет. Дисциплина изучается в 6 семестре.  
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина ФТД.В.01 – Технология лакокрасочных материалов относится к вариативной части блока дисциплин профиля 
Технология и переработка полимеров. Является факультативной. 
Для освоения дисциплины необходимы компетенции (или их части), сформированные в рамках изучения дисциплин: Об-
щая и неорганическая химия, Органическая химия, Аналитическая химия и физико-химические методы анализа, Физиче-
ская химия, Коллоидная химия, Процессы и аппараты химической технологии, Химия полимеров, Физика полимеров, 
Учебная практика.    
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обеспечение базовой подготовки обучающихся в области создания и применения 
лакокрасочных материалов (ЛКМ) . 
Задачи преподавания дисциплины:  

-приобретение  обучающимися первичных знаний, умений и навыков в области создания ЛКМ и оценки их каче-
ства;  

-приобретение  обучающимися первичных знаний, умений и навыков в области переработки ЛКМ и оценки каче-
ства получаемых лакокрасочных покрытий (ЛКП).  
Главной задачей является повышение чувства гордости за выбранный профиль  подготовки. 
 
4. Содержание дисциплины 
Введение.  Лакокрасочные материалы и их практическая значимость. Классификации ЛКМ. ЛКМ для защиты металлов от 
коррозии. Виды коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. Особенности коррозии цветных металлов 
(алюминия и его сплавов).  Методы защиты металлов от коррозии. 
Состав лакокрасочных материалов. Пленкообразующие вещества и их классификации. Резольные фенолоформальдегид-
ные, меламиноформальдегидные, эпоксидные, полиуретановые и кремнийорганические пленкообразующие вещества. 
Наполнители. Пигменты. Отвердители. Отверждение эпоксидных олигомеров. Растворители. Разбавители. Компоненты 
специального назначения.   
Технология лакокрасочных материалов. Основные стадии получения ЛКМ. Входной контроль качества сырья. Диспер-
гирующее смешение. Смешение в шаровых мельницах. Бисерные мельницы. «Постановка на вид». Получение порошковых 
ЛКМ. Свойства ЛКМ. Нормативно-технические документы (НТД) на ЛКМ и их содержание. 
Технология лакокрасочных покрытий. Классификация методов нанесения ЛКМ на подложки. Основные стадии процесса 
производства покрытий. Адгезия. Подготовка поверхности: механические способы, химические способы. Особенности под-
готовки поверхности цветных металлов под окраску (на примере алюминия и его сплавов). Удаление старых красок. Кон-
троль качества подготовки поверхности. Методы нанесения ЛКМ на различные подложки. Сушка покрытий. Физико-
химические процессы при сушке покрытий. Виды сушки и их особенности. Контроль качества ЛКП. Обычные дефекты 
ЛКП, их причины,  способы предупреждения и устранения. Порядок конструкторского оформления ЛКП. Экономические 
аспекты целесообразности создания новых  ЛКМ. Работы сотрудников НИ РХТУ в области создания ЛКМ специального 
назначения. 
 
 
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов осво-
ения образовательной программы 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими компетенциями и индикаторами 
достижения компетенций:  
ПК-2 Способен принимать технические решения при разработке технологических процессов, их проведения в рамках ре-
гламентов, выявлять и устранять отклонения, выбирать технические средства для измерения базовых параметров техпро-
цесса, сырья, продукции с учетом экологических аспектов. 
ПК-2.4 Способен проводить анализ материалов на стадиях входного, текущего технологического и заключительного кон-
троля и осуществлять оценку получаемых результатов. 
ПК-5 Способен осуществлять проведение работ по обработке и анализу научно-технической информации и результатов 
исследований, выполнять эксперименты и оформлять результаты исследований и разработок, готовность осуществлять под-
готовку документации, проектов планов и программ проведения отдельных этапов работ 
ПК-5.3 Готов использовать знание свойств химических элементов, соединений и материалов на их основе для решения за-
дач профессиональной деятельности. 
 
Знать: 



--виды коррозии и методы защиты металлов от коррозии; 
-химические процессы при электрохимической коррозии;  
-роль компонентов ЛКМ в формировании их свойств;  
-строение ЛКП;  
-содержание НТД по качеству и сертификации ЛКМ и ЛКП;  
-порядок конструкторского оформления ЛКП; 
-стандартные методы оценки качества ЛКМ и ЛКП 
 
Уметь: 
-написать химические уравнения синтеза и отверждения резольных фенолоформальдегидных, меламиноформальдегидных, 
эпоксидных, полиуретановых и кремнийорганических пленкообразующих веществ  
-обосновать возможную стоимость ЛКМ с учетом срока эксплуатации ЛКП на его основе;  
-обосновать выбор методов стандартных испытаний ЛКМ и ЛКП с учетом условий их эксплуатации; 
 
Владеть: 
- навыками получения ЛКМ и ЛКП; 
- навыками работы с НТД по качеству и сертификации ЛКМ и ЛКП 
- навыками проведения стандартных испытаний ЛКМ и ЛКП 

 

6. Виды учебной работы и их объем 

Семестр _6_ 

Вид учебной работы  
Объем  

в том числе в 
форме практи-
ческой подго-

  
з.е. акад. ч. з.е. акад. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  2 72 0,44 16 

Контактная работа: 0,89 32,2 0,44 16 

Лекции 0,44 16   
Лабораторные работы (ЛР) 0,44 16 0,44 16 
Самостоятельная работа: 1,1 39,8 0  
Проработка лекционного материала  20 

 
0  

Подготовка к лабораторным  занятиям и семинарам  20 0  
Форма (ы) контроля:  Зачет 
Контактная работа - промежуточная аттестация 0,01 0,2 0  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативные документы, используемые при разработке основной образовательной 
программы 

 
Нормативную правовую базу разработки рабочей программы дисциплины составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учетом дополнений и изменений); 
Федеральный закон от 31.07.2020 г №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалиста, 
программам магистратуры», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
06.04.2021 №245; 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) 
(ФГОС-3++) по направлению подготовки 18.03.01 Химическая технология, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2020 г. № 922 (Зарегистрировано 
в Минюсте России 19.08.2020 г. № 59336); 

Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 
Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный N 59778); 

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) 

Устав ФГБОУ ВО РХТУ им. Д.И. Менделеева; 
Положение о Новомосковском институте (филиале) РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Локальные нормативные акты Новомосковского института (филиала) РХТУ им. Д.И. 
Менделеева. 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, принятым решением 
Ученого совета НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.10.2019; 

Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» 

 
Основная профессиональная образовательная программа (далее – Программа, ОПОП) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 18.03.01 
Химическая технология, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.08.2020 г. № 922 (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2020 г. № 59336) 
(ФГОС ВО), рекомендациями Учебно-методической комиссии НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева и 
накопленным опытом преподавания дисциплины кафедрой ТНКЭПНИРХТУ им. Д.И. Менделеева 
(далее – Институт).  

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в Институте системе.  
Рабочая программа дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий полностью или частично. 

 



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью дисциплины является приобретение знаний   об основных теоретических аспектах, 

источниках, механизмах возникновения и  стадии развития чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; об основных методах защиты производственного персонала и 
населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Задачи дисциплины: 
- приобретение знаний по организации функционирования и совершенствования системы 

защиты населения в ЧС, организации оказания первой помощи пострадавшим в ЧС мирного и 
военного времени 

-  формирование и развитие умений прогнозирования развития негативных воздействий аварий 
и катастроф и оценки их последствий; 

-формирование и развитие умений разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 
экологичности производственной деятельности; 

− -приобретение и формирование навыков действий в чрезвычайных ситуациях; навыков 
идентификации опасностей и оценке рисков в сфере профессиональной деятельности; навыков 
защиты производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; навыков оказания первой помощи 
пострадавшим в ЧС мирного и военного времени. 

 
3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 
Дисциплина ФТД.01 Социально-экологические риски в условиях ЧС относится к части 

факультативных дисциплин.. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях«Общая и неорганическая химия», 

«Физика», «Органическая химия», «Физическая химия», «Общая химическая технология», 
«Химические реакторы». 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов 
их достижения: 

Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование индикаторов достижений компетенций 

УК-8  

Способен создавать 
и  

поддерживать 
безопасные  

условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении  

чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1  

Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов 
среды обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, 
зданий и сооружений, природных и социальных явлений) 

УК-8.2  

Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой 
деятельности 

УК-8.3  

Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на 
рабочем месте; предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.4 

Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, 



описывает способы участия в восстановительных мероприятиях 

ОПК-3 

Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с 
учетом 
законодательства 
Российской 
Федерации, в том 
числе в области 
экономики и 
экологии 

ОПК-3.1 
Знает законодательство Российской Федерации в области экономики и 
способен осуществлять свою профессиональную деятельность в рамках 
законодательства 
ОПК-3.2 
Знает законодательство Российской Федерации в области экологии и способен 
осуществлять свою профессиональную деятельность в рамках действующего 
законодательства 

ОПК-3.3 
Знает законодательство Российской Федерации в области трудового права и 
способен осуществлять свою профессиональную деятельность в рамках 
действующего законодательства 

 
 

В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  
Основныетеоретические аспекты, источники, механизмы возникновения и стадии развития 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;основные методы 
защиты производственного персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, 
стихийных бедствий; необходимые действия в экстремальных ситуациях, связанных с 
чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и социального характера; средства и методы 
повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических систем в штатных и 
чрезвычайных ситуациях,организацию функционирования и совершенствования системы защиты 
населения в ЧС, способы организации оказания первой помощи пострадавшим в ЧС мирного и 
военного времени; методы исследования устойчивости функционирования производственных 
объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

Уметь:  
Прогнозировать развитие негативных воздействий аварий и катастроф и оценивать их 

последствий;принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
при применении современных средств поражения; планировать мероприятия по защите 
производственного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; выполнять и читать чертежи 
технических изделий и схем технологических процессов с выделением элементов, предотвращающих 
и минимизирующихантропогенное воздействие на окружающую среду и предотвращающих вред 
здоровью персонала; определять параметры безопасной организации процесса в химическом 
реакторе; проводить контроль технологических параметров и уровня негативных воздействий 
вредных технологических факторов на их соответствие требованиям безопасности. 

Владеть:  
Приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, способами и методами защиты 

производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; методами оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшим в ЧС; методами определения оптимальных и безопасных технологических 
режимов работы оборудования и технологических показателей процесса; приемами действий в 
аварийных и чрезвычайных ситуациях, способами защиты производственного персонала и населения 
в условиях аварий и чрезвычайных ситуаций. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Общая трудоемкость (з.е./час): 2/72. Контактная работа аудиторная 32,35 часа, из них: 

лекций 16 час., практических занятий 16 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина 
изучается на 3 курсе в 5 семестре. 



Семестр 5 

Вид учебной работы Объем 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

з.е. акад. ч. акад. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 2 72 - 
Контактная работа - аудиторные  32,2 - 
Лекции  16 - 
Практические занятия (ПЗ)  16 - 
Лабораторные работы (ЛР)  - - 
Самостоятельная работа  39,8 - 
Форма (ы) контроля: зачет, экзамен  - - 
Зачет   0,2 - 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Раздел дисциплины  Всего Лекции Прак. 

зан. 
Лаб. 

работы  
Сам. 

работа 

1 Введение 2,8 1 - - 1,8 
2 Сущность и классификация ЧС 

 

7 2 2 - 3 

3 
ЧС связанные с ведением 

военных действий  
6 2 - - 4 

4 Риски чрезвычайных ситуаций 12 2 4 - 6 
5 Экологические риски 12 2 4 - 6 

6 
Прогнозирование риска 
техногенной ЧС 7 2 - - 5 

7 Защита населения при ЧС. 12 2 4 - 6 
8 Ликвидация последствий ЧС 10 2 2  6 
9 Управление в ЧС 3 1 - - 2 
 Зачет 0.2 - - - - 

 ИТОГО 72 14 - - 39,8 
 

6.2. Содержание разделов дисциплины  
№ 

разде
ла 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение Цель и задачи дисциплины. Основные понятия реализованной 

опасности: авария, катастрофа, стихийное бедствие, чрезвычайная 
ситуация. 

2 
Сущность и 

классификация ЧС 

 

Чрезвычайные ситуации: условия возникновения и стадии развития. 
ЧС природного, техногенного и социального характера возможные 
на территории РФ. Характеристика и масштабы последствий ЧС. 

3 

ЧС связанные с ведением 

военных действий. 

Основные опасности, возникающие при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. Оружие массового поражения.  
Оповещение населения о ЧС, порядок действий в условиях ЧС. 
Задачи и структура гражданской обороны. Терроризм. 



4 

Риски чрезвычайных 
ситуаций 

Понятие риска. Классификация рисков; индивидуальный риск, 
социальный риск, экологический риск, техногенный риск; 
приемлемый и неприемлемый риск; добровольный и вынужденный 
риск.  Оценка риска (дерево отказов, дерево событий). 

5 

Экологические риски Рассеивание в атмосфере промышленных выбросов загрязняющих 
веществ. Оценка риска здоровью городского населения, вызванного 
загрязнением окружающей среды промышленностью и 
транспортом.  

6 
Прогнозирование риска 

техногенной ЧС 
Наблюдение и оценка обстановки при ЧС.    Прогнозирование, 
выявление и оценка пожарной обстановки. Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности. Оценка пожарного риска. 

7 
Защита населения при 

ЧС. 
Подготовка населения в области защиты от ЧС природного и 
техногенного характера. Основные принципы защиты; защитные 
сооружения. Эвакуация населения; использование СКЗ, СИЗ.  

8 
Ликвидация 

последствий ЧС 
Спасательные работы. Обеззараживание территорий, транспорта, 
оборудования. Санобработка людей, организация 
жизнеобеспечение населения 

9 Управление в ЧС Стратегия управления в ЧС. РСЧС: задачи, принципы построения, 
режимы функционирования. 

 
 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 
7.1. Практические занятия  

№ 
п/
п 

№ раздела 
дисциплины Наименование практических занятий Трудоемкость 

час. 

1 2, 6 Сбор данных о загрязнении воздуха селетибных территорий.  4 

2 5 
Рассеивание в атмосфере промышленных выбросов 
загрязняющих веществ. Санитарно-защитная зона. 4 

3 5 
Оценка риска здоровью городского населения, вызванного 
загрязнением окружающей среды промышленностью и 
транспортом. 

4 

4 2, 4, 6 

Наблюдение и оценка обстановки при ЧС. Классификация 
рисков; индивидуальный риск, социальный риск, 
экологический риск, техногенный риск; приемлемый и 
неприемлемый риск. 

4 

  Всего 16 

 
 

7.2. Лабораторные занятия 

Лабораторных занятий не предусмотрено. 
 

 

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
Самостоятельная работа проводится с целью освоения знаний и умений по дисциплине и 



предусматривает: 
- ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-библиотечными 

системами; 
- посещение отраслевых выставок и семинаров; 
- участие в семинарах, конференциях, проводимых в Институте по тематике дисциплины; 
- подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 
- подготовку к сдаче зачета, экзамена, лабораторному практикуму по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение дисциплины, 
студентам надо 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. 

 
10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценочные материалы представлены в виде отдельного документа – Фонда оценочных средств, 
являющегося неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 
учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов аудиторных занятий 
«час» устанавливается продолжительностью 45 минут. Зачетная единица составляет 27 
астрономических часов или 36 академических час. Через каждые 45 мин контактной работы делается 
перерыв продолжительностью 5 мин, а после двух час контактной работы делается перерыв 
продолжительностью 10 мин. 

Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по дисциплине, если она освоена им 
при получении среднего профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее - зачет результатов обучения). Зачтенные 
результаты обучения учитываются в качестве результатов промежуточной аттестации в 
установленном в Институте порядке. 

 

11.1. Образовательные технологии 

Образовательный процесс при освоении дисциплины основывается на использовании 
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Возможна 
реализация ОПОП с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 
(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде 
применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы студентов в 
информационной образовательной среде. При проведении учебных занятий обеспечивается развитие 
у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 
лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 
тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме 
курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том 
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 
потребностей работодателей). 

11.2. Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов 
содержания дисциплины. 



На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому базовому 
учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 
меньшей затрате времени, чем это требуется среднестатистическому студенту на самостоятельное 
изучение материала. 

11.3. Занятия семинарского типа 

Семинарские (практические) занятия представляют собой детализацию лекционного 
теоретического материала, направлены на отработку навыков, проводятся в целях закрепления курса 
и охватывают все основные разделы дисциплины. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение 
наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор 
примеров и ситуаций при контактной работе. В обязанности преподавателя входят: оказание 
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса, ответы на 
вопросы, управление процессом решения задач. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям: 
- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
- участие в дискуссиях; 
- выполнение заданий (решение задач); 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим материалом, 
а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в оценку. 

11.4. Лабораторные работы 

Лабораторный практикум начинается с ознакомления с техникой безопасности. 
По каждой лабораторной работе студент оформляет письменный отчет. Текущий контроль на 

лабораторных работах проводится в виде устных опросов – «защита» по итогам лабораторных работ. 
Оценивается ход лабораторных работ, достигнутые результаты, качество оформление отчета, 
своевременность сдачи. 

11.5. Самостоятельная работа студента 

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но 
и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса обучающиеся 
должны: 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 
учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять тезисы, 
аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнить индивидуальные задания; 
- использовать для самопроверки материала оценочные средства. 

 
Индивидуальное задание оценивается по следующим критериям: 

- правильность выполнения задания; 
- аккуратность в оформлении работы; 
- использование специальной литературы; 
- своевременная сдача выполненного задания (указывается преподавателем). 

 

 

11.6. Реферат 

Реферат – индивидуальная письменная, самостоятельно выполненная, работа обучающегося, 
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы 



или вопроса. 
Обычно реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание, введение, 

основное содержание темы, заключение, список использованных источников, приложения. 
Оценивается оригинальность реферата, системность излагаемого материала, логика изложения 

и убедительность аргументации, полнота использованных источников, оформление, своевременность 
срока сдачи, публичная защита реферата. 

Оценивание реферата осуществляет преподаватель. Реферат, сданные студентом после 
окончания зачетной недели текущего семестра, в котором он должен быть выполнен, не оценивается. 

По данной дисциплине студентом может быть подготовлен реферат. Тема реферата 
определяется преподавателем с учетом пожеланий студента.  

 
11.7. Методические рекомендации для преподавателей 

Основные принципы обучения  

1. Цель обучения – развить мышление, выработать мировоззрение; познакомить с идеями и 
методами науки; научить применять принципы и законы для решения простых и нестандартных 
задач.  

2. Обучение должно органически сочетаться с воспитанием. Нужно развивать в студентах 
волевые качества и трудолюбие. Ненавязчиво, к месту прививать элементы культуры поведения. В 
частности, преподаватель должен личным примером воспитывать в студентах пунктуальность и 
уважение к чужому времени. Недопустимо преподавание односеместровой учебной дисциплины 
превращать в многосеместровое. Возникшая академическая задолженность должна быть 
ликвидирована в период следующего семестра до начала зачетной недели. 

3. Обучение должно быть не пассивным (сообщим студентам некоторый объем информации, 
расскажем, как решаются те или иные задачи), а активным. Нужно строить обучение так, чтобы в 
овладении материалом основную роль играла память логическая, а не формальная. Запоминание 
должно достигаться через глубокое понимание.  

4. Одно из важнейших условий успешного обучения – умение организовать работу студентов. 
5. Отношение преподавателя к студентам должно носить характер доброжелательной 

требовательности. Для стимулирования работы студентов нужно использовать поощрение, одобрение, 
похвалу, но не порицание (порицание может применяться лишь как исключение). Преподаватель 
должен быть для студентов доступным.  

6. Необходим регулярный контроль работы студентов. Правильно поставленный, он помогает 
им организовать систематические занятия, а преподавателю достичь высоких результатов в обучении. 

7. Важнейшей задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине, является выработка у 
студентов осознания необходимости и полезности знания дисциплины как теоретической и 
практической основы для изучения профильных дисциплин.  

8. С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 
рекомендуется при проведении лекционных, практических и лабораторных занятий использовать 
современные технические средства обучения, а именно презентации лекций, наглядные пособия в 
виде схем приборов, деталей и конструкций приборов, компьютерное тестирование. 

9. Для более глубокого изучения предмета и подготовки ряда вопросов (тем) для 
самостоятельного изучения по разделам дисциплины преподаватель предоставляет студентам 
необходимую информацию о использовании учебно-методического обеспечения: учебниках, учебных 
пособиях, сборниках примеров и задач и описание лабораторных работ, наличии Интернет-ресурсов.  

При текущем контроле рекомендуется использовать компьютерное или бланковое 
тестирование, контрольные коллоквиумы или контрольные работы. 

Контрольное (итоговое) тестирование включает в себя задания по всем темам раздела рабочей 
программы дисциплины.  

10. Цель лекции – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 
усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 
следующим дидактическим требованиям: 

- изл
ожение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 



- ло
гичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- воз
можность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 
деятельности студентов; 

- оп
ора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 
данные; 

- тес
ная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной 
деятельностью студентов. 

 Преподаватель, читающий лекционные курсы, должен знать существующие в педагогической 
практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их место в 
структуре процесса обучения. 

11. При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 
объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и оценка 
знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и студента. 

Организация лабораторного практикума 

Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы 
студента при освоении дисциплины. Все студенты перед началом работы в лаборатории проходят 
инструктаж по технике безопасности. Каждый студент в специальном журнале ставит свою подпись о 
том, что он прослушал инструктаж по технике безопасности работы в лаборатории и обязуется 
выполнять все пункты инструкции по технике безопасности. 

1. Студенты не допускаются к работе в лаборатории в верхней одежде и при отсутствии 
белого халата. 

2. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки 
преподавателем готовности студента. 

Готовность студента к выполнению лабораторной работы состоит в следующем: 
а) подготовлена текущая работа, подготовка включает: название работы, теоретическое 
введение, схему установки, рабочие формулы; перечень приборов и принадлежностей 
(технические характеристики заполняются в лаборатории); перечень заданий и таблицы для 
записи результатов измерений; 
б) знание эксперимента и теории данной работы в рамках описания работы в практикуме и 
учебнике, умение работать с приборами, установками, оборудованием; 
в) знание правил техники безопасности при работе с приборами и оборудованием, 
используемым в данной работе. 
3. Студент не допускается к выполнению работы, если: 
а) отсутствует лабораторный журнал (в качестве лабораторного журнала студент использует 
общую тетрадь) или не подготовлен протокол; 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не 
представляет, что и каким методом он будет измерять; 
Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в 
лаборатории, устраняя допущенные недоработки. 
4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из деканата), 

предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. 
Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее 
выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время указанное ведущим 



преподавателем. Студенты, нуждающиеся в дополнительной подготовке, могут воспользоваться 
услугами Центра дополнительного образования и профессиональной подготовки. 

5. В течение одного занятия, как правило, допускается выполнение не более одной 
лабораторной работы. 

6. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы 
студента, код учебной группы. Оформление работы завершается написанием выводов.  

Выполненная работа отмечается в журнале студента подписью преподавателя и простановкой 
даты. Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 
преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защита» с указанием даты.  

11.8. Методические указания для студентов 

По подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 
теоретических знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить 
предмет. Студентам необходимо:  

1. перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины;  

2. перед следующей лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 
источникам. Если разобраться в материале не удалось, необходимо обратиться к лектору или к 
преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала! 

По самостоятельному выполнению индивидуальных заданий 

Усвоение материала дисциплины во многом зависит от осмысленного выполнения домашнего 
задания. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими правилами. 

1. Прежде всего, нужно хорошо вникнуть в условие задачи, записать кратко ее условие. 

2. Если позволяет характер задачи, обязательно сделайте рисунок, поясняющий ее сущность. 

3. За редкими исключениями, каждая задача должна быть сначала решена в общем виде (т.е. в 
буквенных обозначениях, а не в числах), причем искомая величина должна быть выражена через 
заданные величины. 

4. Получив решение в общем виде, нужно проверить, правильную ли оно имеет размерность. 

5. Если это возможно, исследовать поведение решения в предельных случаях. 

6. В тех случаях, когда в процессе нахождения искомых величин приходится решать систему 
нескольких громоздких уравнений, целесообразно сначала подставить в эти уравнения числовые 
значения коэффициентов и лишь затем определять значении искомых величин. 

7. При подстановке в уравнение числовых значений обозначенных величин, обратите внимание 
на то, чтобы  все эти значения были в одной и той же системе единиц.  

8. Получив числовой ответ, нужно оценить его правдоподобность. Такая оценка может в ряде 
случаев обнаружить ошибочность полученного результата. 

Решение задач принесет наибольшую пользу только в том случае, если обучающийся решает 
задачи самостоятельно. Решить задачу без помощи, без подсказки часто бывает нелегко и не всегда 
удается. Но даже не увенчавшиеся успехом попытки найти решение, если они предпринимались 
достаточно настойчиво, приносят ощутимую пользу, так как развивают мышление и укрепляют волю. 
Решение задач ни в коем случае не следует откладывать на последний вечер перед занятиями, как, к 
сожалению, нередко поступают студенты. В этом случае более сложные и притом наиболее 



содержательные и полезные задачи заведомо не могут быть решены. В рекомендуемых учебниках и 
сборниках задач, в разделе, в котором помещены задачи для решения, имеются примеры 
(рассмотренные задачи). Поэтому толчком к решению данной задачи может послужить ознакомление 
с несколькими решенными задачами. 

По подготовке к лабораторному практикуму 

1. Освоение студентом лабораторного практикума – необходимая составная часть работы 
студента при освоении курса.  

2. Каждый студент перед началом семестра получает полный комплект литературы - набор 
учебных пособий, в которых помещены описания лабораторных работ. Инструкции по лабораторным 
работам, отсутствующим в учебных пособиях, имеются в читальном зале библиотеке и в 
соответствующей лаборатории на кафедре и каждый студент может получить ее во временное 
пользование. Описание каждой лабораторной работы содержит достаточно проработанное 
теоретическое введение, основные расчетные формулы и формулы расчета погрешности, подробное 
описание лабораторной установки, сценарий проведения лабораторной работы, виды таблиц, для 
внесения в них результатов измерений, контрольные вопросы, дающие студенту возможность 
осуществить самоконтроль уровня своей подготовки к работе.  

3. Студент допускается к выполнению работы только после «допуска», т.е. проверки 
преподавателем готовности студента.  

Студент не допускается к выполнению работы, если:  
а) отсутствует лабораторный журнал или не подготовлен протокол; 
б) студент не знает теории работы в рамках теоретического введения в практикуме и не 

представляет, что и каким методом он будет измерять; 
в) отсутствует халат. 

Однако до окончания лабораторного занятия студент, не получивший допуск, работает в лаборатории, 
устраняя допущенные недоработки. 

4. Студентам, пропустившим занятия по уважительным причинам (имеется допуск из 
деканата), предоставляется возможность ее выполнения во время указанное ведущим преподавателем. 
Студентам, пропустившим занятия по неуважительным причинам, предоставляется возможность ее 
выполнения в зачетную неделю на «дублерском» занятии во время, указанное ведущим 
преподавателем. 

5. В течение одного занятия допускается выполнение не более одной лабораторной работы.  
6. На титульном листе лабораторного журнала должны быть указаны фамилия и инициалы 

студента, код учебной группы. Оформление работы завершается написанием выводов.  
Работа считается зачтенной, если на странице, где начинается ее описание, имеется 3 подписи 

преподавателя: за «допуск», «выполнение» и «защиту» с указанием даты.  

По работе с литературой 
В рабочей программе дисциплины представлен список основной и дополнительной литературы 

– это учебники, учебно-методические пособия или указания. Дополнительная литература – учебники, 
монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 
энциклопедии, Интернет-ресурсы.  

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, докладу 
и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке / электронно-
библиотечной системе, так и дома. Изучение указанных источников расширяет границы понимания 
предмета дисциплины. 

При работе с литературой выделяются следующие виды записей. Конспект – краткая 
схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание 
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект 
должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цитата – точное воспроизведение текста. 



Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – концентрированное 
изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 
содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее 
концептуальные итоги. 

 

11.9. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Профессорско-преподавательский состав знакомится с психолого-физиологическими 
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 
осуществляется дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными работниками, 
прошедшими подготовку ассистентами. 

Предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, 
технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата 
в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом 
предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 
специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 
общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных 
средств, а именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для 

лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 
• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 
вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на 
задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, 
речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов при тестировании с использованием услуг 
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
 
12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Информационную поддержку освоения дисциплины осуществляет библиотека Института, 

которая обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 
необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине.  

Библиотека 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. Библиотека 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) Института и Университета, 
которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 



Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в процессе 
обучения, представлен в основной образовательной программе. 

12.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

а) основная литература 

Основная литература Режим доступа Обеспеченность 

Анализ техногенного риска: учеб. пособ. для 
студ. вузов / В. Т. Алымов, В. П. Крапчатов, Н. 
П. Тарасова. - М. : Круглый год, 2000. - 157 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

Техногенный риск: анализ и оценка: учеб. 
пособ. для вузов / В. Т. Алымов, Н. П. 
Тарасова. - М. : ИКЦ "Академкнига", 2007, 118 
с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

б) дополнительная литература 

Дополнительная литература Режим доступа Обеспеченность 

Социально-экологические риски в условиях 
чрезвычайных ситуаций: учеб.-метод. пособ. 
для вып. индивид. (контрольн.) работы студ. 
по напр. (с учетом профиля) подгот. 
Бакалавров дневн., заочн. и очно-заочн. форм 
обуч. / сост. Н. П. Фандеев [и др.]. - 
Новомосковск, 2011. - 37 с. 

http://moodle.nirhtu.ru/
mod/folder/view.php?id
=3579 

Да 

Социально-экологические риски в условиях 
чрезвычайных ситуаций: учеб.-метод. пособ. 
для выполнения инд. работы студ. инж. спец. 
дневн. и веч. отд. / сост. Н. П. Фандеев [и др.]. 
- Новомосковск, 2010. - 70 с.  

http://moodle.nirhtu.ru/
mod/folder/view.php?id
=3579 

Да 

Техника защиты окружающей среды [Текст] : 
учеб. для вузов / А. И. Родионов, В. Н. 
Клушин, Н. С. Торочешников. - 2-е изд., испр. 
и доп. - М. : Химия, 1989. - 512 с. 

Библиотека НИ РХТУ Да 

 
 
12.2. Информационные и информационно-образовательные ресурсы 
При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 
1. Информационно-правовой сервер «КонсультантПлюс» –URL: http://www.consultant.ru/; 
2. Библиотека Новомосковского института (филиала) Российского химико-

технологического университета им. Д.И. Менделеева. URL: 
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DB
N=IBIS; 

3. ИНТУИТ. Национальный открытый университет. URL: https://www.intuit.ru/; 

http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://moodle.nirhtu.ru/mod/folder/view.php?id=3579
http://www.consultant.ru/
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
http://irbis.nirhtu.ru/ISAPI/irbis64r_opak72/cgiirbis_64.dll?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
https://www.intuit.ru/


4. Компьютерные презентации интерактивных лекций; 
5. Банк заданий для текущего и итогового контроля освоения дисциплины; 
6. Информационно-методические материалы: учебные и методические пособия по 

дисциплине; раздаточный материал к разделам лекционного курса; альбомы и 
рекламные проспекты с основными видами и характеристиками. 

7. Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в 
электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; 
кафедральная библиотека электронных изданий. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине проводятся в форме аудиторных, 

лабораторных занятий и самостоятельной работы обучающегося. 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспеченные доступом в электронную 
информационно-образовательную среду Института, помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 
инвалидами и 

лицами с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

г. Новомосковск, ул. 
Дружбы, 8 

№ 255 Лекционная 
аудиториядля проведения 
занятий лекционного 
типа 

Презентационная техника (экран, проектор, 
ноутбук).  

Аудитория оборудована учебными столами и 
лавками, демонстрационными материалами 
(плакатами). 

приспособлено  

г. Новомосковск, ул. 
Дружбы, 8 

№ 259 Лаборатория 
"Экологии» 

для проведения занятий  
семинарского типа, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

ПК (10 шт) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций. Доступ в 
Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, 
системе управления учебными курсами Moodle 

Программы компьютерного тестирования, 
имитационные моделирующие программы для 
выполнения лабораторного практикума. 
Демонстрационные материалы на электронных 
и бумажных носителях. 

Кабинет оборудован учебной мебелью, меловой 

приспособлено  



доской, принтер 

г. Новомосковск, ул. 
Дружбы, 8 

№257 Учебная 
лаборатория «Класс ГО и 
ЧС» для проведения 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Манекен-тренажер для практического 
применения навыков сердечно-легочной 
реанимации; стенды, 

Макет «Убежище подвального типа»; плакаты, 
карта радиационного загрязнения Тульской 
области.  

Кабинет оборудован учебной мебелью, меловой 
доской. 

Наглядные пособия: Уголок ГО, Действия 
населения при авариях и катастрофах, Защитные 
сооружения ГО. 

приспособлено  

г. Новомосковск, ул. 
Дружбы,8 

№259 Аудитория для 
самостоятельной работы 
студентов 

ПК (10 шт) с возможностью просмотра 
видеоматериалов и презентаций. Доступ в 
Интернет, к ЭБС, электронным 
образовательным и информационным ресурсам, 
базе данных электронного каталога НИ РХТУ, 
системе управления учебными курсами Moodle 

Аудитория оборудован учебной мебелью, 
принтер 

приспособлено 

 
 
13.1. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
Ноутбук с возможностью просмотра видеоматериалов и презентаций, с неограниченным 

доступом в Интернет, к ЭБС, электронным образовательным и информационным ресурсам, базе 
данных электронного каталога Института, системе управления учебными курсами Moodle, учебно-
методическим материалам. Проектор. 

13.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система (MSWindows ХР  распространяется под лицензией 
TheNovomoskovskuniversity (thebranch) - EMDEPT - 
DreamSparkPremiumhttp://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-
969d-0030487d8897. Номер учетной записи e5: 100039214) 

2. Текстовый редактор (LibreOfficeWriter) распространяется под лицензией LGPLv3 
3. Табличный процессор (LibreOfficeCalc) распространяется под лицензией LGPLv3 
4. Редактор презентаций (LibreOfficeImpress) распространяется под лицензией LGPLv3 
5. Архиватор 7zip (распространяется под лицензией  GNULGPLlicense) 
6. AdobeAcrobatReader - ПО Acrobat Reader DC и мобильное приложение AcrobatReader 

являются бесплатными и доступны для корпоративного распространения 
(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html). 

7. Браузер MozillaFireFox (распространяется под лицензией MozillaPublicLicense 2.0 (MPL)) 
8. ПО для инженерных математических расчетов - MathCadExpress 3.0 - Бесплатно в течение 

неограниченного срока. (https://www.ptc.com/ru/products/mathcad-express-free-download). 
ЭБС «Лань». Соглашение о сотрудничестве. 
 
14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?vsro=8&ws=9f5a10ad-c98b-e011-969d-0030487d8897
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://www.ptc.com/ru/products/mathcad-express-free-download


Текущий контроль успеваемости, обеспечивающий оценивание хода освоения дисциплины 
 
Для оценивания результатов обучения в виде знаний текущий контроль организуется в 

формах: 
– краткого опроса обучающихся (фронтальная беседа) по важнейшим вопросам пройденной 
темы с целью установления связи нового материала с ранее изученным; 
– выполнения контрольных работ по пройденному материалу; 
Для оценивания результатов обучения в виде умений и навыков (владений) текущий контроль 

организуется в формах: 
– проверки индивидуальных заданий (решения  простых и/или сложных практико-

ориентированных заданий); простые задания используются для оценки умений. Они представляют 
собой задачи в одно или два действия. Сложные задания используются для оценки навыков. Они 
представляют собой усложненные расчеты тех параметров, которые рассчитывались в контрольных 
работах, но в расширенном виде; 

– проверки подготовки необходимых данных для расчета одного или нескольких параметров, 
определяемых в лабораторных работах, но в условиях, отличных от заданных ранее; 

Отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнительность, 
инициативность) – работа у доски, своевременная защита отчетов к лабораторным работам и 
письменных индивидуальных заданий. 

Критерии для оценивания устного опроса 
Оценка «отлично» выставляется в случае, если студент свободно оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной сложности. 
Оценка «хорошо» выставляется в случае, если студент оперирует приобретенными знаниями, 

умениями, применяет их в стандартных ситуациях, но допускает незначительные ошибки, 
неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 
нестандартные ситуации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если студент допускает существенные 
ошибки, проявляет отсутствие знаний, умений, по отдельным темам (не более 33%), испытывает 
значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые 
ситуации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если студент демонстрирует полное 
отсутствие или явную недостаточность (менее 33%) знаний, умений в соответствии с планируемыми 
результатами обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся 
Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание окончательных результатов обучения 

по дисциплине Промежуточная аттестация осуществляется в форме экзаменов. 
Результаты текущей и промежуточной аттестации каждого обучающегося по дисциплине 
фиксируются в электронной информационно-образовательной среде Института в соответствии с 
требованиями Положения об электронной информационно-образовательной среде Новомосковского 
института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 
27.10.2017 г. 
 

Уровень сформированности компетенций 

высокий пороговый не сформирована 

оценка «отлично» оценка «хорошо» оценка 
«удовлетворительно» 

оценка 
«неудовлетворительно» 

Демонстрирует полное 
понимание проблемы.  

Все требования, 

Демонстрирует 
понимание проблемы. 
Большинство 
требований, 

Демонстрирует 
понимание проблемы. В 
основном требования, 
предъявляемые к 

Демонстрирует 
непонимание проблемы. 
Задания не выполнены 



предъявляемые к 
заданию выполнены 

предъявляемых к 
заданию выполнены. 

заданию, выполнены. 

Полные ответы на все 
теоретические 
вопросы. 

Ответы по существу на 
все теоретические 
вопросы. 

 

 

Ответы по существу на 
все теоретические 
вопросы, но не имеется 
доказательств, выводов, 
обоснований. 

Ответы менее чем на 
половину теоретических 
вопросов. 

 

 

Практические задания 
выполнены в полном 
объеме.  

Практические задания 
выполнены. 

Намечены схемы решения 
предложенных 
практических заданий. 

Решение практических 
заданий не предложено. 

Получены адекватные 
значения всех расчетных 
заданных критериев. 

Допущена неточность в 
расчете заданных 
критериев. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ФТД.01 Социально-экологические риски в условиях ЧС 

1. Общая трудоемкость (з.е./час): 2/72. Контактная работа аудиторная 32,35 часа, из них: лекций 16 час., 
практических занятий 16 час. Форма промежуточного контроля: зачет. Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 
семестре. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина ФТД.01 Социально-экологические риски в условиях ЧС относится к части факультативных 
дисциплин.. 
Дисциплина базируется на дисциплинах (модулях «Общая и неорганическая химия», «Физика», «Органическая 
химия», «Физическая химия», «Общая химическая технология», «Химические реакторы». 
 
3. Цель и задачи изучения дисциплины  

Целью дисциплины является приобретение знаний   об основных теоретических аспектах, источниках, 
механизмах возникновения и  стадии развития чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; об основных методах защиты производственного персонала и населения от последствий 
возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний по организации функционирования и совершенствования системы защиты населения 
в ЧС, организации оказания первой помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени; 

- формирование и развитие умений прогнозирования развития негативных воздействий аварий и 
катастроф и оценки их последствий; 

- формирование и развитие умений разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и 
экологичности производственной деятельности; 

- приобретение и формирование навыков действий в чрезвычайных ситуациях; навыков 
идентификации опасностей и оценке рисков в сфере профессиональной деятельности; навыков защиты 
производственного персонала в чрезвычайных ситуациях; навыков оказания первой помощи пострадавшим 
в ЧС мирного и военного времени. 

4. Содержание дисциплины  

№ 
разде

ла 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 
Введение Цель и задачи дисциплины. Основные понятия реализованной опасности: 

авария, катастрофа, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация. 

2 
Сущность и 

классификация ЧС 

 

Чрезвычайные ситуации: условия возникновения и стадии развития. ЧС 
природного, техногенного и социального характера возможные на 
территории РФ. Характеристика и масштабы последствий ЧС. 

3 

ЧС связанные с ведением 

военных действий. 

Основные опасности, возникающие при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. Оружие массового поражения.  Оповещение 
населения о ЧС, порядок действий в условиях ЧС. Задачи и структура 
гражданской обороны. Терроризм. 

4 

Риски чрезвычайных 
ситуаций 

Понятие риска. Классификация рисков; индивидуальный риск, 
социальный риск, экологический риск, техногенный риск; приемлемый и 
неприемлемый риск; добровольный и вынужденный риск.  Оценка риска 
(дерево отказов, дерево событий). 

5 
Экологические риски Рассеивание в атмосфере промышленных выбросов загрязняющих 

веществ. Оценка риска здоровью городского населения, вызванного 
загрязнением окружающей среды промышленностью и транспортом.  



6 
Прогнозирование риска 

техногенной ЧС 
Наблюдение и оценка обстановки при ЧС.    Прогнозирование, выявление 
и оценка пожарной обстановки. Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности. Оценка пожарного риска. 

7 
Защита населения при ЧС. Подготовка населения в области защиты от ЧС природного и техногенного 

характера. Основные принципы защиты; защитные сооружения. 
Эвакуация населения; использование СКЗ, СИЗ.  

8 
Ликвидация последствий 

ЧС 
Спасательные работы. Обеззараживание территорий, транспорта, 
оборудования. Санобработка людей, организация жизнеобеспечение 
населения 

9 Управление в ЧС Стратегия управления в ЧС. РСЧС: задачи, принципы построения, режимы 
функционирования. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых 
результатов освоения образовательной программы  

Изучение дисциплины направлено на приобретение следующих компетенций и индикаторов их 
достижения: 

Код и наименование 
компетенции Код и наименование индикаторов достижений компетенций 

УК-8  

Способен создавать и  

поддерживать 
безопасные  

условия 
жизнедеятельности, в 
том числе при 
возникновении  

чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1  

Анализирует факторы вредного влияния на жизнедеятельность элементов среды 
обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и 
сооружений, природных и социальных явлений) 

УК-8.2  

Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемой деятельности 

УК-8.3  

Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники безопасности на рабочем 
месте; предлагает мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4 

Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает способы участия 
в восстановительных мероприятиях 

ОПК-3 

Способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с 
учетом 
законодательства 
Российской 
Федерации, в том 
числе в области 
экономики и 
экологии 

ОПК-3.1 
Знает законодательство Российской Федерации в области экономики и способен 
осуществлять свою профессиональную деятельность в рамках законодательства 
ОПК-3.2 
Знает законодательство Российской Федерации в области экологии и способен 
осуществлять свою профессиональную деятельность в рамках действующего 
законодательства 

ОПК-3.3 
Знает законодательство Российской Федерации в области трудового права и способен 
осуществлять свою профессиональную деятельность в рамках действующего 
законодательства 

 
 

 



В результате изучения дисциплины студент бакалавриата должен:  

Знать:  
Основныетеоретические аспекты, источники, механизмы возникновения и стадии развития чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера;основные методы защиты производственного 
персонала и населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий; необходимые 
действия в экстремальных ситуациях, связанных с чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и 
социального характера; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости 
технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях,организацию функционирования и 
совершенствования системы защиты населения в ЧС, способы организации оказания первой помощи 
пострадавшим в ЧС мирного и военного времени; методы исследования устойчивости функционирования 
производственных объектов и технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

Уметь:  
Прогнозировать развитие негативных воздействий аварий и катастроф и оценивать их 

последствий;принимать меры по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и при 
применении современных средств поражения; планировать мероприятия по защите производственного 
персонала и населения в чрезвычайных ситуациях; выполнять и читать чертежи технических изделий и схем 
технологических процессов с выделением элементов, предотвращающих и минимизирующихантропогенное 
воздействие на окружающую среду и предотвращающих вред здоровью персонала; определять параметры 
безопасной организации процесса в химическом реакторе; проводить контроль технологических параметров и 
уровня негативных воздействий вредных технологических факторов на их соответствие требованиям 
безопасности. 

Владеть:  
Приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, способами и методами защиты производственного 
персонала в чрезвычайных ситуациях; методами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ЧС; 
методами определения оптимальных и безопасных технологических режимов работы оборудования и 
технологических показателей процесса; приемами действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, способами 
защиты производственного персонала и населения в условиях аварий и чрезвычайных ситуаций. 

 

6. Виды учебной работы и их объем 

 

Вид учебной работы Объем 

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

з.е. акад. ч. акад. ч. 
Общая трудоемкость дисциплины 2 72 - 
Контактная работа - аудиторные  32,2 - 
Лекции  16 - 
Практические занятия (ПЗ)  16 - 
Лабораторные работы (ЛР)  - - 
Самостоятельная работа  39,8 - 
Форма (ы) контроля: зачет, экзамен  - - 
Зачет   0,2 - 

 

 

 
 


