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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Формируемые компетенции Требования к результатам обучения 

№ Код компетенции Компетенция 
Общепрофессиональные 

1 ПК-10 Способность прово-
дить анализ сырья, ма-
териалов и готовой 
продукции, осуществ-
лять оценку результа-
тов анализа 

В результате освоения дисциплины обучаю-
щийся должен 
Знать: закономерности строение сырья, мате-
риалов и готовой продукции  
Уметь: прогнозировать свойства конструкци-
онных материалов, основываясь на строении 
сырья  
Владеть: навыками осуществления оценки 
результатов анализа 

2 ОПК-2 Готовность использо-
вать знания о совре-
менной физической 
картине мира, про-
странственно-
временных закономер-
ностях, строении веще-
ства для понимания 
окружающего мира и 
явлений природы 

В результате освоения дисциплины обучаю-
щийся должен 
Знать: современную физическую картину ми-
ра, пространственно-временные закономерно-
сти, строение вещества 
Уметь: распознавать строение кристаллов и 
дефектность их структуры 
Владеть: навыками выявления дефектности 
структуры кристаллических материалов  

 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 
 

Содержание дисциплины основывается и является логическим продолжением 
следующих дисциплин: 

 
№ Наименование дисциплины (модуля) 
1 Общая и неорганическая химия 
2 Минералогия и кристаллография 

 

Содержание дисциплины служит основой для изучения следующих дисцип-
лин: 

№ Наименование дисциплины (модуля) 
1 Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов 
2 Сырьевые материалы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов 
3 Химическая технология керамики и огнеупоров 
4 Химическая технология стекла и стеклокристаллических материалов 

 
 
 
 
 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зач. единиц, __108_часов. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№ 4 

Общая трудоемкость дисципли-
ны, час 

108 108 

Контактная работа (аудиторные 
занятия), в т.ч.: 

12 12 

лекции 6 6 
лабораторные   
практические 6 6 

Самостоятельная работа сту-
дентов, в том числе: 

 
96 

 
96 

Курсовой проект    
Курсовая работа    

Расчетно-графическое задание    
Индивидуальное домашнее зада-

ние  
9 9 

Другие виды самостоятельной 
работы 

87 87 

Форма промежуточная аттестация  
(экзамен) 

 
36 

 
36 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1 Наименование тем, их содержание и объем 

Курс 2    Семестр 4 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(краткое содержание) 

Объем на тематический 
раздел по видам учебной 

нагрузки, час  
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1. Введение 
 Основные вопросы, изучаемые материаловедением. Роль 

материалов в современной технике и строительстве. Связь 
материаловедения с другими науками 

0,3 0,3  0,45 

 История развития материаловедения. 0,2 0,2  0,3 
2. Свойства конструкционных материалов 



 Комплексные свойства композиционных материалов. Мо-
розостойкость. Долговечность. Надежность.  0,2 0,2  0,3 

 Формирование свойств конструкционных материалов. Це-
почка: «технология – состав – структура – свойство». 0,3 0,3  0,45 

3. Классификация твердых тел 
 Классификация материалов по агрегатному состоянию. 0,2 0,2  0,3 

 Классификация твердых тел по происхождению, составу, 
структуре, свойствам. 0,3 0,3  0,45 

 Проблемы формирования состава и структуры конструк-
ционных материалов. Влияние исходного сырья, техноло-
гии его переработки и технологии синтеза конструкцион-
ного материала. 

0,2 0,2  0,3 

4. Кристаллическое состояние вещества. 
 

 Кристаллографические категории, сингонии. 0,2 0,2  0,3 

 Решетки Браве. Экспериментальное определение структу-
ры кристаллов. 

0,2 0,2  0,3 

 Кристаллохимия. Типы химической связи. 0,2 0,2  0,3 

 Кристаллохимия. Координационные числа, эффективный 
радиус, энергия кристаллического вещества. 

0,2 0,2  0,3 

 Реальные кристаллы.  0,2 0,2  0,3 

 Изоморфизм, полиморфизм, фазовые переходы. 0,3 0,3  0,45 
5. Дефекты в кристаллах  

 Дефекты в кристаллах. Виды, классификация дефектов. 0,2 0,2  0,3 

 Точечные тепловые и примесные дефекты. 0,2 0,2  0,3 

 Протяженные дефекты. Краевые, винтовые и смешанные 
дислокации. 

0,2 0,2  0,3 

 Основные свойства дислокаций. Вектор Бюргерса. 0,2 0,2  0,3 

 Дислокации. Образование и динамика дислокаций 0,2 0,2  0,3 

 Взаимодействие дислокаций. Процессы полигонизации. 
Дислокационные ансамбли 

0,2 0,2  0,3 

 Классификация дефектов по геометрическому принципу. 
Поверхностные и объемные дефекты. 0,2 0,2  1,5 

6. Активирование твердофазных материалов 
 Механическое активирование твердофазных материалов. 0,2 0,2  0,3 

 Химическое активирование твердофазных материалов. 0,2 0,2  0,3 

 Термическое активирование твердофазных материалов 0,2 0,2  0,3 

7. Механические свойства твердофазных материалов 



 Механические свойства. Напряжения и деформации. Де-
формации растяжения (сжатия) и сдвига. 

0,2 0,2  0,3 

 Упругие напряжения. Модули упругости (модули Юнга и 
сдвига, коэффициент Пуассона). 

0,2 0,2  0,3 

 Пластические деформации. Текучесть, предел прочности. 0,2 0,2  0,3 

8. Диффузия и массоперенос 
 Диффузионные процессы. Механизм диффузии. Диффузия 

по дислокационным каналам. 0,2 0,2  0,3 

 Механизмы массопереноса за счет динамики дислокаций 0,2 0,2  0,3 

 Массоперенос в условиях пластической деформации, при 
действии магнитного поля 

0,2 0,2  0,3 

 ВСЕГО 6 6  9 
 

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий 
 

Практические занятия проходят в форме семинаров, в ходе которых студен-
ты докладывают и защищают  практическую реферативную работу. 

 
Темы реферативных работ: 

1. Основные вопросы, изучаемые материаловедением. Роль материалов в современной 
технике и строительстве. История развития материаловедения. Связь материаловеде-
ния с другими науками. 

2. Комплексные свойства композиционных материалов. Морозостойкость. Долговеч-
ность. Надежность.  

3. Формирование свойств конструкционных материалов. Цепочка: «технология – состав 
– структура – свойство». 

4. Классификация материалов по агрегатному состоянию. 
5. Классификация твердых тел по происхождению, составу, структуре, свойствам. 
6. Проблемы формирования состава и структуры конструкционных материалов. Влияние 

исходного сырья, технологии его переработки и технологии синтеза конструкционного 
материала. 

7. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллографические категории, сингонии. 
8. Кристаллическое состояние вещества. Решетки Браве. Экспериментальное определе-

ние структуры кристаллов. 
9. Кристаллохимия. Типы химической связи. 
10. Кристаллохимия. Координационные числа, эффективный радиус, энергия кристалли-

ческого вещества. 
11. Реальные кристаллы.  
12. Кристаллическое состояние вещества. Изоморфизм, полиморфизм, фазовые переходы. 
13. Дефекты в кристаллах. Виды, классификация дефектов. 
14. Точечные тепловые и примесные дефекты. 
15. Протяженные дефекты. Краевые, винтовые и смешанные дислокации. 
16. Основные свойства дислокаций. Вектор Бюргерса. 
17. Дислокации. Образование и динамика дислокаций. 
18. Взаимодействие дислокаций. Процессы полигонизации. Дислокационные ансамбли. 
19. Классификация дефектов по геометрическому принципу. Поверхностные и объемные 

дефекты. 
20. Механическое активирование твердофазных материалов. 
21. Химическое активирование твердофазных материалов. 
22. Термическое активирование твердофазных материалов. 



23. Механические свойства. Напряжения и деформации. Деформации растяжения (сжатия) 
и сдвига. 

24. Упругие напряжения. Модули упругости (модули Юнга и сдвига, коэффициент Пуас-
сона). 

25. Пластические деформации. Текучесть, предел прочности.  
26. Диффузионные процессы. Механизм диффузии. Диффузия по дислокационным кана-

лам. 
27. Механизмы массопереноса за счет динамики дислокаций. 
28. Массоперенос в условиях пластической деформации, при действии магнитного поля. 

 
Цели написания реферативных работ:  
1. Закрепление, расширение и углубление теоретических знаний по дисцип-

лине.  
2. Развитие практических навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой (навыки анализа культурологических источников).  
3. Выяснение степени подготовленности студента к самостоятельным суж-

дениям и оценкам идей, концепций, позиций. 
Нормативный объем практической реферативной работы (без приложений) 

– 5–10 страниц стандартного компьютерного текста в редакторе Microsoft Word, 
интервал полуторный, шрифт Times New Roman, размер 14 pt, нормальная жир-
ность. При расчете рекомендуемых объемов исключены большие таблицы, гро-
моздкие рисунки, список использованных источников, приложения. Все иллюст-
ративные материалы должны быть вынесены в приложения.  

Практическая реферативная работа должна включать в указанной ниже по-
следовательности:  

– титульный лист,  
– оглавление,  
– введение,  
– основную часть, разбитую на главы и параграфы, 
– заключение, 
– список использованных источников,  
– приложения (в случае необходимости). 

 
. 

4.3. Содержание лабораторных занятий 
 

Не предусмотрены учебным планом 
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Перечень контрольных вопросов (типовых заданий) 
 

1. Основные вопросы, изучаемые материаловедением. Роль материалов в современ-
ной технике и строительстве. История развития материаловедения. Связь материа-
ловедения с другими науками. 



2. Комплексные свойства композиционных материалов. Морозостойкость. Долговеч-
ность. Надежность.  

3. Формирование свойств конструкционных материалов. Цепочка: «технология – со-
став – структура – свойство». 

4. Классификация материалов по агрегатному состоянию. 
5. Классификация твердых тел по происхождению, составу, структуре, свойствам. 
6. Проблемы формирования состава и структуры конструкционных материалов. 

Влияние исходного сырья, технологии его переработки и технологии синтеза кон-
струкционного материала. 

7. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллографические категории, сингонии. 
8. Кристаллическое состояние вещества. Решетки Браве. Экспериментальное опреде-

ление структуры кристаллов. 
9. Кристаллохимия. Типы химической связи. 
10. Кристаллохимия. Координационные числа, эффективный радиус, энергия кристал-

лического вещества. 
11. Реальные кристаллы.  
12. Кристаллическое состояние вещества. Изоморфизм, полиморфизм, фазовые пере-

ходы. 
13. Дефекты в кристаллах. Виды, классификация дефектов. 
14. Точечные тепловые и примесные дефекты. 
15. Протяженные дефекты. Краевые, винтовые и смешанные дислокации. 
16. Основные свойства дислокаций. Вектор Бюргерса. 
17. Дислокации. Образование и динамика дислокаций. 
18. Взаимодействие дислокаций. Процессы полигонизации. Дислокационные ансамб-

ли. 
19. Классификация дефектов по геометрическому принципу. Поверхностные и объем-

ные дефекты. 
20. Механическое активирование твердофазных материалов. 
21. Химическое активирование твердофазных материалов. 
22. Термическое активирование твердофазных материалов. 
23. Механические свойства. Напряжения и деформации. Деформации растяжения 

(сжатия) и сдвига. 
24. Упругие напряжения. Модули упругости (модули Юнга и сдвига, коэффициент 

Пуассона). 
25. Пластические деформации. Текучесть, предел прочности.  
26. Диффузионные процессы. Механизм диффузии. Диффузия по дислокационным ка-

налам. 
27. Механизмы массопереноса за счет динамики дислокаций. 
28. Массоперенос в условиях пластической деформации, при действии магнитного по-

ля. 
 

5.2. Перечень тем курсовых проектов, курсовых работ,  
их краткое содержание и объем 

Не предусмотрены учебным планом 
 

5.3. Перечень индивидуальных домашних заданий, 
расчетно-графических заданий 

 
Индивидуальное домашнее задание заключается в написании исследова-

тельской работы на основании обзора научно-технической литературы по одной 
из приведенных ниже тем: 

 



1. Основные вопросы, изучаемые материаловедением. Роль материалов в современной тех-
нике и строительстве. Связь материаловедения с другими науками. 

2. Комплексные свойства композиционных материалов. Морозостойкость. Долговечность. 
Надежность. Формирование свойств конструкционных материалов. Цепочка: «техноло-
гия – состав – структура – свойство». 

3. Классификация материалов по агрегатному состоянию. Классификация твердых тел по 
происхождению, составу, структуре, свойствам. 

4. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллографические категории, сингонии. Ре-
шетки Браве. Экспериментальное определение структуры кристаллов. 

5. Кристаллохимия. Типы химической связи. Координационные числа, эффективный ради-
ус, энергия кристаллического вещества. 

6. Реальные кристаллы. Кристаллическое состояние вещества. Изоморфизм, полиморфизм, 
фазовые переходы. 

7. Дефекты в кристаллах. Виды, классификация дефектов. Точечные тепловые и примесные 
дефекты. Протяженные дефекты. Краевые, винтовые и смешанные дислокации. 

8. Дислокации. Образование и динамика дислокаций. Основные свойства дислокаций. Век-
тор Бюргерса. Взаимодействие дислокаций. Процессы полигонизации. Дислокационные 
ансамбли. 

9. Механическое активирование твердофазных материалов. Химическое активирование 
твердофазных материалов. Термическое активирование твердофазных материалов. 

10. Механические свойства. Напряжения и деформации. Деформации растяжения (сжатия) 
и сдвига. Упругие напряжения. Модули упругости (модули Юнга и сдвига, коэффици-
ент Пуассона). 

11. Пластические деформации. Текучесть, предел прочности. Диффузионные процессы. 
Механизм диффузии. Диффузия по дислокационным каналам. 

12. Механизмы массопереноса за счет динамики дислокаций. Массоперенос в условиях 
пластической деформации, при действии магнитного поля. 

 
5.4. Перечень контрольных работ 

Не предусмотрены учебным планом 

6. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

6.1. Перечень основной литературы 
1. Горшков В.С., Савельев В.Г., Федоров Н.Ф. Физическая химия силикатов 

и других тугоплавких соединений.- М.: Высш.шк.- 1988.- 400 с. 
2. Евтушенко Е.И. Активационные процессы в технологии строительных 

материалов.- Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2003. – 209 с. 
3. Пинчук А.С., Струк В.А. и др. Материаловедение и конструкционные ма-

териалы. Минск.: Высшая школа, 1989. - 462 с. 
4. Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П.  Материаловедение. М., Машиностроение, 

1990. - 528 с. 
 

6.2.  Перечень дополнительной литературы 
1. Чеботин В.Н. Физическая химия твердого тела. — М.: Химия, 1982.- 

319 с. 
2. Шаскольская М.П. Кристаллография. — М.: Высш. шк., 1976.- 391 с. 
3. Новиков И.И., Розин К.М. Кристаллография и дефекты кристаллической 

решетки.- М.: Металлургия, 1990. - 336 с. 



4. Современная кристаллография. — Том 4.-Физические свойства кристал-
лов/ Шувалов Л.А., Урусовская А.А., Желудев И.С. и др.- М.: Наука, 
1981.- 496 с. 

5. Мейер К. Физико-химическая кристаллография. — М.: Металлургия, 
1972. - 480 с. 

6. Ковтуненко П.В. Физическая химия твердого тела. Кристаллы с дефекта-
ми. — М.: Высш.шк. 1993. - 352 с. 

7. Судзуки Т., Ёсинага Х., Такеути С. Динамика дислокаций и пластичность. 
— М.: Мир, 1989.- 296 с. 

8.  Еремеев В.С. Диффузия и напряжения.- М.: Энергоатомиздат, 1984.- 
184 с. 

9.  Гегузин Я.Е. Физика спекания.- М.: Наука, 1984.- 312с. 
10.  Физическая химия силикатов / Под ред. Пащенко А.А. — М.: Высш. шк., 

1986. - 368 с. 
11. Орлов А.И. Введение в теорию дефектов в кристаллах. —М.: 

Высш.шк.,1983 .- 144 с. 
12. Физика кристаллов с дефектами / А.А.Предводителев, 

Н.А.Тяпунина, Г.М.Зиненкова, Г.В.Бушуева.- М.: Изд-во МГУ, 1986.-
240 с. 

13.  Стрелов К.К., Кащеев И.Д., Мамыкин П.С. Технология огнеупоров. —
 М.: Металлургия, 1988. - 522 с. 

14.  Аппен А.А. Химия стекла. — М.: Химия, 1974.- 352 с. 
15.   Бережной А.И. Ситаллы и фотоситаллы: 2-е изд., перераб.М.: Машино-

строение, 1981.- 464 с. 
16.  Шульц М.М., Мазурин О.В. Современные представления о строении сте-

кол и их свойства.- Л.: Наука, 1988.- 198 с. 
 

 
6.3. Перечень интернет ресурсов 

1.  https://www.twirpx.com/file/129756/ 
2.  http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=chem&author=gorshkov-

vs&book=1988 
3.  https://www.twirpx.com/file/1713607/ 
4.  https://www.twirpx.com/file/1250599/ 
5.  https://www.twirpx.com/file/456259/ 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ 
Кафедра технологии стекла и керамики располагает лабораторной базой и аудиториями 

для проведения лекционных и практических занятий, имеются компьютерные классы для про-
ведения тест-опросов при проверке знаний студентов. Аудитории 126, 127 и 230ЛК для прове-
дения лекционных и практических занятий оснащены мультимедийными комплексами. 

 
 
 

https://www.twirpx.com/file/129756/
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=chem&author=gorshkov-vs&book=1988
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=chem&author=gorshkov-vs&book=1988
https://www.twirpx.com/file/1713607/
https://www.twirpx.com/file/1250599/
https://www.twirpx.com/file/456259/
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8. УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 Утверждение рабочей программы на 2019/2020 учебный  год с  изменения-

ми, дополнениями в пунктах 3, 4. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зач. единиц, __108_часов. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

№ 4 

Общая трудоемкость дисципли-

ны, час 

108 108 

Контактная работа (аудиторные 

занятия), в т.ч.: 

8 8 

лекции 4 4 

лабораторные   

практические 4 4 

Самостоятельная работа сту-

дентов, в том числе: 

 

100 

 

100 

Курсовой проект    

Курсовая работа    

Расчетно-графическое задание    

Индивидуальное домашнее зада-

ние  

9 9 

Другие виды самостоятельной 

работы 

55 55 

Форма промежуточная аттестация  

(экзамен) 

 

36 

 

36 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Наименование тем, их содержание и объем 

Курс 2    Семестр 4 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(краткое содержание) 

Объем на тематический 

раздел по видам учебной 

нагрузки, час  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

  

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

  

р
аб

о
та

  

1. Введение 

 Основные вопросы, изучаемые материаловедением. Роль 

материалов в современной технике и строительстве. Связь 
0,1 0,1  2,2 



материаловедения с другими науками 

 История развития материаловедения. 0,1 0,1  2,2 

2. Свойства конструкционных материалов 

 Комплексные свойства композиционных материалов. Мо-

розостойкость. Долговечность. Надежность.  
0,1 0,1  2,2 

 Формирование свойств конструкционных материалов. Це-

почка: «технология – состав – структура – свойство». 
0,2 0,2  2,2 

3. Классификация твердых тел 

 
Классификация материалов по агрегатному состоянию. 0,1 0,1  2,2 

 
Классификация твердых тел по происхождению, составу, 

структуре, свойствам. 
0,1 0,1  2,2 

 
Проблемы формирования состава и структуры конструк-

ционных материалов. Влияние исходного сырья, техноло-

гии его переработки и технологии синтеза конструкцион-

ного материала. 

0,2 0,2  2,2 

4. Кристаллическое состояние вещества 

 
Кристаллографические категории, сингонии. 0,1 0,1  2,2 

 
Решетки Браве. Экспериментальное определение структу-

ры кристаллов. 
0,1 0,1  2,2 

 
Кристаллохимия. Типы химической связи. 0,1 0,1  2,2 

 
Кристаллохимия. Координационные числа, эффективный 

радиус, энергия кристаллического вещества. 
0,1 0,1  2,2 

 
Реальные кристаллы.  0,1 0,1  2,2 

 
Изоморфизм, полиморфизм, фазовые переходы. 0,2 0,2  2,2 

5. Дефекты в кристаллах  

 
Дефекты в кристаллах. Виды, классификация дефектов. 0,2 0,2  2,2 

 
Точечные тепловые и примесные дефекты. 0,2 0,2  2,2 

 
Протяженные дефекты. Краевые, винтовые и смешанные 

дислокации. 
0,2 0,2  2,2 

 
Основные свойства дислокаций. Вектор Бюргерса. 0,2 0,2  2,2 

 
Дислокации. Образование и динамика дислокаций 0,2 0,2  2,2 

 
Взаимодействие дислокаций. Процессы полигонизации. 

Дислокационные ансамбли 
0,2 0,2  2,2 

 
Классификация дефектов по геометрическому принципу. 

Поверхностные и объемные дефекты. 
0,1 0,1  2,2 

6. Активирование твердофазных материалов 

 
Механическое активирование твердофазных материалов. 0,2 0,2  2,4 

 
Химическое активирование твердофазных материалов. 0,2 0,2  2,2 



 
Термическое активирование твердофазных материалов 0,1 0,1  2,2 

7. Механические свойства твердофазных материалов 

 
Механические свойства. Напряжения и деформации. Де-

формации растяжения (сжатия) и сдвига. 
0,1 0,1  2,2 

 
Упругие напряжения. Модули упругости (модули Юнга и 

сдвига, коэффициент Пуассона). 
0,1 0,1  2,2 

 
Пластические деформации. Текучесть, предел прочности. 0,1 0,1  2,2 

8. Диффузия и массоперенос 

 
Диффузионные процессы. Механизм диффузии. Диффузия 

по дислокационным каналам. 
0,1 0,1  2,2 

 
Механизмы массопереноса за счет динамики дислокаций 0,1 0,1  2,2 

 
Массоперенос в условиях пластической деформации, при 

действии магнитного поля 
0,1 0,1  2,2 

 ВСЕГО 4 4  64 

 

 

 

Рабочая программа с  изменениями, дополнениями утверждена на 2019/2020 

учебный  год. 

Протокол № 11_ заседания кафедры от «24»_июня_ 2019 г. 

 

 

Заведующий кафедрой_____________________________________________ 
подпись, ФИО 

Директор института _________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение №1 
 

Методические указания студентам по самостоятельному изучению 
дисциплины «Теоретические основы материаловедения» 

Самостоятельная работа является главным условием успешного освоения изу-
чаемой учебной дисциплины и формирования высокого профессионализма буду-
щих специалистов. Изучение отдельных тем курса необходимо осуществлять в 
соответствии с поставленными в них целями, их значимостью, основываясь на со-
держании и вопросах, поставленных в лекции преподавателя и приведенных в 
планах и заданиях к лабораторным занятиям, а также методических указаниях для 
студентов заочного обучения.  

Для облегчения самостоятельного освоения материала рекомендуется прово-
дить изучение материала параллельно с тематиками лекций и семинаров. 

В учебниках и учебных пособиях, представленных в списке рекомендуемой 
литературы, содержатся возможные ответы на поставленные вопросы. Инстру-
ментами освоения учебного материала являются основные термины и понятия, 
составляющие категориальный аппарат дисциплины. Их осмысление,  запомина-
ние и практическое использование являются обязательным условием овладения 
курсом.  

Для более глубокого изучения проблем курса при подготовке рефератов, док-
ладов и выступлений необходимо ознакомиться с публикациями в периодических 
изданиях и тематической литературе.  Поиск и подбор таких изданий, статей, ма-
териалов и монографий осуществляется на основе библиографических указаний и 
предметных каталогов. 

Требования к ИДЗ 
Индивидуальное домашнее задание заключается в написании исследователь-

ской работы на основании обзора научно-технической литературы по одной тем, 
приведенных в п. 5.3 данной рабочей программы. 

Введение. Во введении излагается актуальность темы, степень разработанно-
сти темы в научной литературе, проблема, цель и задачи работы. Объем введения 
– 1–2 стр.  

Основная часть. Содержание основной части должно соответствовать оглавле-
нию. Основная часть представляет собой изложение результатов освоения темы. 
В ней демонстрируются умения самостоятельно работать с современной литера-
турой, глубоко и всесторонне исследовать проблему, пользоваться современной 
научной терминологией. Текст основной части делится на разделы, подразделы, 
параграфы в соответствии с содержанием и структурой рассматриваемых вопро-
сов. Текст может сопровождаться иллюстрациями. Каждый раздел рекомендуется 
начинать с нового листа.  

Заключение. В заключении содержатся краткие выводы по результатам выпол-
ненной работы, оценка полноты решения поставленных во введении задач. Объем 
заключения – 1–2 стр.  

Список использованных источников характеризует глубину и широту изучения 
темы, демонстрирует эрудицию и культуру исследования. В список включают все 
источники, на которые есть ссылки в тексте, в порядке их размещения в тексте. 



Каждый документ, включенный в список, оформляется в соответствии с библио-
графической записью по ГОСТу.  

Приложения. В приложения рекомендуется включать материалы иллюстратив-
ного и вспомогательного характера: таблицы и рисунки большого формата, мате-
риалы справочного характера. Приложения располагают в порядке ссылок на них 
в тексте.  

Требования к оформлению ИДЗ. Реферат выполняется на бумаге формата А4. 
Размеры полей: верхнее – 2,5 см., левое – 2 см., нижнее – 3 см., правое – 1,5 см. 
Абзацный отступ – 1 см.  

Нумерация страниц. Все страницы нумеруются от титульного листа, который 
считается первой страницей, хотя цифра «1» на нем не ставится. Страницы ста-
вятся в правом нижнем углу.  

Заголовки. Разделы, подразделы, параграфы должны иметь заголовки, отра-
жающие их содержание и соответствующие оглавлению. Точку и двоеточие в 
конце заголовков не ставят. После цифры нумерации заголовка точка ставится. 
Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Не допуска-
ется выделение заголовка другим цветом, подчеркиванием. Все заголовки отде-
ляются от текста или от других заголовков пробелом или пробельной строкой. 
Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно удвоенному меж-
строчному интервалу; между заголовками раздела и подраздела – одному меж-
строчному интервалу. Перед заголовком слова «раздел», «подраздел», «параграф» 
не указываются. Нумерация заголовков допускается только арабскими цифрами. 
Заголовки «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» не 
нумеруются.  

Иллюстрации. Иллюстрация располагается по тексту сразу после первого упо-
минания, если она размещается на листе формата А4. Если формат больше, ее 
следует помещать в приложении. Все иллюстрации подписываются словом «Рис.» 
с указанием порядкового номера и названия (например, Рис. 1. Название рисунка), 
размер шрифта 13 pt. Нумерация иллюстраций допускается как по разделам, так и 
сквозная. Название помещают под иллюстрацией симметрично изображению, в 
конце названия точку не ставят.  

Цитаты. Цитировать авторов необходимо только по их произведениям. Когда 
источник недоступен, разрешается воспользоваться цитатой этого автора, опуб-
ликованной в другом издании. В этом случае ссылке должны предшествовать 
слова: «Цит. по кн. ...». При цитировании нужно соблюдать точное соответствие 
цитаты источнику. Допустимы лишь следующие отклонения: могут быть модер-
низированы орфография и пунктуация по современным правилам, если это не ин-
дивидуальная орфография или пунктуация автора; могут быть пропущены от-
дельные слова в цитате при условии, что мысль автора не искажается и этот про-
пуск обозначается многоточием. Цитаты закавычиваются. Ссылке на незакавы-
ченные цитаты предшествует сокращенное слово «смотрите» (см.).  

Ссылки. В тексте обязательны ссылки на источники данных, цитат, иллюстра-
ций, таблиц и в других необходимых случаях. При ссылке на использованные ис-
точники приводятся порядковые номера по списку использованных источников, 
заключенные в квадратные скобки (например, [9] или [9, 10]). При ссылках на 
данное ИДЗ указывают номера структурных частей текста, рисунков. При ссыл-
ках на структурные части текста указывают номера разделов, приложений, под-



разделов, пунктов: «в соответствии с разд. 2», «в соответствии с рис. 1.2».  
Порядок оценки ИДЗ. Работа не допускается к зачету, если не носит самостоя-

тельного характера и не соответствует требованиям, изложенным в данных мето-
дических указаниях. Обязателен самостоятельный подбор и изучение научной ли-
тературы по избранной теме (от 5 до 20 источников). В ИДЗ студент должен пока-
зать глубокие знания по избранной теме, понимание полноты решения поставлен-
ных задач и их научную значимость. Работа не зачитывается, если  реферат не но-
сит исследовательского характера, в нем не раскрыта тема, нет анализа избранной 
проблемы, он не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях;  
не имеет выводов в соответствии с поставленными во введении задачами;  в ре-
ферате допущены существенные ошибки. 
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