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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Цели производственной практики в соответствии с ФГОС 3+  ВО по направлению 

подготовки магистров 18.04.01 «Химическая технология» – закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных ими в процессе обучения, приобретения опыта 

научно-исследовательской, производственной и проектной деятельности, формирование 

навыков  самостоятельного  решения конкретных профессиональных задач в области 

химической технологии. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Основной задачей производственной практики является приобретение опыта в 

исследовании актуальной научной (производственной) проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения магистерской диссертации. 

В соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности задачи практики: 

– закрепление и углубление теоретических знаний в области разработки новых 

химико-технологических процессов (ХТП), проектирования нового оборудования; 

– приобретение практического опыта, овладение приемами и методами проведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы; 

–овладение методами и программными средствами обработки результатов 

экспериментальных исследований; 

–знакомство с инновационной научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельностью проектных организаций в области химической 

технологии;  

– сбор и систематизация материала для магистерской диссертации. 

Конкретные задачи, выполняемые магистрантом в течение производственной 

практики, отражаются в индивидуальном плане практики, выдаваемом научным 

руководителем магистранта. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика базируется на естественнонаучных и 

профессиональных дисциплинах основной образовательной программы магистратуры по 

направлению «Химическая технология». 

Для успешного прохождения научно-производственной практики студент – 

магистрант должен: 

 знать: 

–технические и программные средства реализации информационных технологий, 

основы работы в локальных и глобальных сетях; 

– основные закономерности протекания ХТП и характеристики равновесного 

состояния, методы описания химических равновесий; 

– основные этапы качественного и количественного химического анализа; 

–теоретические основы и принципы химических и физико-химических методов 

анализа; 

–принципы физического моделирования ХТП; 

–типовые процессы химической технологии; 

–основные принципы организации химического производства, методы оценки 

эффективности производства; 

–технологию и оборудование производства в соответствии с профилем подготовки; 

уметь: 

– работать в качестве пользователя персонального компьютера; 



–использовать основные химические законы, термодинамические справочные 

данные и количественные соотношения химии для решения профессиональных задач; 

–применять методы вычислительной математики и математической статистики для 

решения конкретных задач расчета, проектирования, моделирования, идентификации и 

оптимизации процессов химической технологии; 

–произвести расчет технологических параметров для заданного процесса; 

владеть: 

–методами проведения физических измерений, корректной оценки погрешностей 

при проведении эксперимента; 

–экспериментальными методами определения физико-химических свойств 

химических соединений; 

–навыками проектирования простейших аппаратов химической промышленности; 

–методами математической статистики для обработки результатов экспериментов, 

пакетами прикладных программ для моделирования химико-технологических процессов. 

  
4.    ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Производственная практика может проводиться в следующих формах: 

           – лабораторная форма проведения практики - работа на кафедрах ГГНТУ, в  

научных подразделениях, учреждениях, проводящих прикладные исследования по 

проблемам магистерской диссертации студента-магистранта.  Студент-магистрант 

выполняет теоретические исследования,  предусматривающие сбор информации об 

объекте исследований и (или) о происходящих процессах через источники литературы, 

имеющиеся в широком доступе в научно-технической библиотеке (в т.ч. электронной) и  в 

Интернете, а также лабораторные исследования, позволяющие работать непосредственно 

с исследуемыми объектами, в т.ч. исследования с использованием  компьютерного 

моделирования изучаемых процессов; 

  – производственная форма проведения практики, под которой понимается 

возможность пребывания магистранта- практиканта на производстве, в проектных 

организациях и учреждениях. Данная практика осуществляется, в частности, в форме 

выполнения реального исследовательского проекта.  

Исследовательская работа в период практики может осуществляться в следующих 

формах: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

планом научно-исследовательской работы кафедры; 

– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-

исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 

– выступление на научно-практических конференциях, проводимых в 

университете, в других вузах, а также участие в других научных конференциях, семинарах 

и т.п.; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

Перечень форм исследовательской практики может быть конкретизирован и 

дополнен в зависимости от специфики магистерской программы, он  находит свое 

отражение в индивидуальном плане магистра. 

5.    МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Место прохождения научно-исследовательской практики определяется научным 

руководителем магистранта и утверждается заведующим кафедрой ХТНГ. 

Практика может проводиться: 

 – на кафедре химической технологии нефти и газа, в научно-исследовательских 

организациях, подразделениях производственных предприятий и фирм, 

специализированных лабораториях университета, на базе научно-образовательных и 



инновационных центров, проводящих исследования по направлению магистерской 

программы; 

– на предприятиях и в организациях различных отраслей и форм собственности, в  

их структурных подразделениях (цехах, службах, отделах) и в проектных организациях.  

В подразделениях, где проходит практика, магистрантам выделяются рабочие 

места для выполнения индивидуальных заданий по программе практики. В период 

практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники 

безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 

планом и графиком учебного процесса 

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способность  к профессиональной эксплуатации современного  оборудования и 

приборов в соответствии с направлением и профилем подготовки  (ОПК- 3); 

       -   готовность к решению профессиональных производственных задач – контролю 

технологического процесса, разработке   норм   выработки,  разработке технологических   

нормативов   на   расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору 

оборудования и технологической оснастки (ПК-4); 

     -  готовность к совершенствованию технологического процесса - разработке 

мероприятий по комплексному использованию сырья, по замене  дефицитных   

материалов  и   изысканию  способов  утилизации отходов производства, к исследованию 

причин брака в производстве и разработке предложений по его предупреждению и 

устранению (ПК-5); 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 

а) знать: 

-классификацию  современного  оборудования и приборов в соответствии с направлением и 

профилем подготовки  (ОПК- 3); 
  б)  уметь: 

- решать  профессиональные производственные задачи  (ПК-4); 
в) владеть: 

- методами совершенствования технологического процесса (ПК-5); 

 

7.    СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание практики определяется индивидуальной программой, которая 

разрабатывается магистрантом совместно с руководителем и утверждается руководителем 

магистерской программы. Программа должна быть тесно увязана с темой 

диссертационного исследования. 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 15 зачетных 

единиц, 540 часов и включает следующие разделы: 

Разделы  

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике (НИР),  

включая СРС 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 4 



1 этап - 

подготовительный 

Инструктаж по технике безопасности. 

Составление плана прохождения практики. 

Изучение и анализ патентов и источников 

литературы по теме исследования с целью их 

использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы . 

Индивидуальны

й план 

практики, 

заверенный 

научным 

руководителем 

 

2 этап - 

экспериментальны

й 

 

Анализ, систематизация и обобщение научно-

технической информации по теме исследований. 

Освоение методов исследования и проведения 

экспериментальных работ, информационных 

технологий в научных исследованиях, 

программных продуктов, относящихся к 

профессиональной сфере. 

Проведение теоретического или 

экспериментального исследования в рамках 

поставленных задач. 

Анализ и обработка экспериментальных 

данных, формулирование выводов и 

предложений по результатам исследования.  

 

 

 

Заключение 

руководителя 

3 этап - 

подготовка и 

защита отчета по 

практике 

 

Оформление и защита отчета 

 

 

зачет 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

В ходе производственной практики  студенты используют технологии 

традиционного и личностно-ориентированного обучения, информационные технологии, 

технологии проектного и проблемного обучения, принятые в учебном процессе. 

Применяются  следующие образовательные технологии: 

– семинары по вопросам магистерской диссертации; 

–интерактивное обсуждение примеров составления планов экспериментов и 

статистической обработки результатов исследований; 

– демонстрация слайдов, видеофильмов и проведение встреч со специалистами 

проектных и научно-исследовательских институтов; 

– подготовка отчетов с планами экспериментов и обработкой данных; 

– общее обсуждение отчетов и их защита. 

В процессе прохождения практики студенты выполняют индивидуальные задания, 

выданные им научными руководителями. В качестве индивидуального студенту-

магистранту поручается  одно из следующих заданий: 

– подготовка исследовательского проекта, тематика которого соотносится с 

выбранной темой магистерской диссертации и направлениями научно-исследовательской 

работы кафедры; 

– подготовка доклада в соответствии с темой магистерской диссертации (или 

темами исследовательских работ) для участия в научной конференции; 

– подготовка к публикации статьи по теме магистерской диссертации (темами 

исследовательских работ); 

– составление развернутой библиографии по теме диссертации; 

– составление библиографии с краткими аннотациями по теме диссертации и т.п. 



Индивидуальное задание студента-магистранта при прохождении научно-

производственной практики определяется научным руководителем в соответствии с темой 

магистерской диссертации, а также направлениями научно-исследовательской работы 

кафедры и утверждается заведующим кафедрой. 
 

9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Форма промежуточной аттестации (итог практики)  студента- магистранта по 

результатам практики – дифференцированный зачет выставляется на основании защиты 

студентом- магистрантом отчета о практике. Оценка по практике заносится  в зачётную 

ведомость и зачетную книжку студента, приравнивается к оценкам (зачетам) по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

магистрантов. 

           К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

– отзыв о прохождении научно-исследовательской практики магистрантом, 

составленный руководителем практики; 

– отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями; 

– дневник прохождения практики. 

Магистрант-практикант оформляет проект отчета о практике (с  презентацией),  

обсуждает отчет с научным руководителем, в случае замечаний исправляет их, 

подписывает отчет научным руководителем и сдает на кафедру для регистрации не 

позднее последней даты прохождения практики. 

. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

- Основная и дополнительная литература, программное обеспечение и Интернет-

ресурсы  рекомендуются для каждого магистранта индивидуально его научным 

руководителем в соответствии с темой магистерской диссертации. 

-  Методические рекомендации по проведению практики. 

Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа./ 

А.К. Мановян. – 2-е изд., испр.-М.: Химия, 2001.-567 с.- имеется на кафедре 

2. Ахметов С. А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное 

пособие для вузов. Уфа: Гилем, 2002.  – 672 с.- имеется в библиотеке 

3. Краткий справочник нефтепереработчика. / М.Г. Рудин, В.Е. Сомов,  А.С. 

Фомин; под ред. М.Г. Рудина. Изд. 2-е, испр. и доп.-М.: ЦНИИТнефтехим, 

2004.-333 с.- имеется на кафедре  

4. Абросимов А.А. Экология переработки углеводородных систем: Учебник/ Под 

ред. д-ра хим. наук, проф. М.Ю. Доломатова, д-ра тех. наук, проф. Э.Г. 

Теляшева.- М.: Химия, 2002.- 608 с.- имеется на кафедре  

5. Мановян А. К. Технология переработки природных энергоносителей. – М.: 

Химия,  КолосС, 2004. – 456 с.- имеется в библиотеке 

6. Тимофеев В.С., Серафимов Л.А., Тимошенко А.В.,Принципы технологии 

основного органического и нефтехимического синтеза: Учеб. пособие для 

ВУЗов: Изд.3, перер. и доп. Издательство: Высшая школа, 2010г. - Имеется в 

библиотеке 
7. Соколов Р.С.   Химическая технология: Учеб. пособие для студентов  вузов: В 

2-х т.Т.1:Химич. производство в антропогенной  деятельности. Основные 



вопросы химич. технологии. Производство неорганич. веществ / Р.С. Соколов. - 

М.:Владос, 2003. - 367с.:ил. - (Учеб. пособие для вузов). - ISBN 5-691-00356-9. - 

Имеется на кафедре    
 

б) дополнительная литература: 

1. Тараканов Г.В. Основы технологии переработки природного газа и конденсата: 

Учебн. пособие/ Г.В. Тараканов, А.К. Мановян.- Астрахань: Изд-во АГТУ, 

2000.- 231 с 

2. Мановян А.К. Химия и первичная переработка нефти: Учеб. пособие/ А.К. 

Мановян.- Астрахань: Изд-во АГТУ, 1997.- 126 с. 

3. Рябов В.Д. Химия  нефти и газа.- М.: Химия, 2004.- 287 с 

4. Топлива, смазочные материалы и технические жидкости. Ассортимент и 

применение: справочное изд./ Под ред. В.М. Школьникова. М.: Техинформ, 

1999.-596 с. 

5. Белянин Б.В. Технический анализ нефтепродуктов и газа: Учеб. Пособие для 

техникумов.-5-е изд., перераб.- Л.:Химия, 1986.-184 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:     

 -     электронные конспекты лекций; 

 -     электронная библиотека кафедры 

- электронно-библиотечная система: Консультант- плюс, Лань,  IBooks. 

 

Для обучающихся должна быть обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и организациями, 

обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с 

профилем образовательной программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


