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1 ОБЪЕКТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина рассматривает вопросы использования различных видов ших-
товых материалов для производства стали, их классификацию, основные требова-
ния к ним и способы их подготовки к сталеплавильному переделу. 

Цель дисциплины - ознакомление студентов с основными подходами под-
готовки шихтовых материалов для сталеплавильного производства с акценти-
рованием внимания на обеспечении их качественных характеристик, развитие у 
студентов соответствующих знаний и умений, связанных с выполнением про-
стейших расчетов этапов подготовки шихты, выбора рациональных схем под-
готовки и оборудования для конкретных ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: основные виды шихтовых материалов для сталеплавильного произ-

водства; качественные характеристики передельного чугуна, металлургическо-
го лома, шлакообразующих и добавочных материалов, окислителей, науглеро-
живателей и ферросплавов; конструктивные и технологические параметры обо-
рудования для подготовки шихтовых материалов; характеристики способов 
предварительного подогрева металлолома перед плавкой в сталеплавильных 
агрегатах; характеристики внедоменной десиликонизации, десульфурации и 
дефосфорации жидкого передельного чугуна; способы подготовки неметалли-
ческих шихтовых материалов. 

уметь: выполнять простейшие расчеты этапов подготовки шихтовых мате-
риалов для сталеплавильного производства; выбирать способы подготовки 
шихты для производства стали; анализировать технико-экономическую эффек-
тивность схем подготовки шихтовых материалов для производства стали. 

владеть: способностью к приведению разработанной документации в соот-
ветствие с требованиями и нормами стандартов; способностью к формированию 
и оформлению отчетов, с соблюдением требований ГОСТ; способами поиска и 
сбора данных об объекте исследования из библиотечных каталогов, Интернета, 
иных источников информации; выбором испытательного и измерительного обо-
рудования, необходимого для проведения исследований; анализом влияния ка-
чества сырья и работоспособности оборудования на технологию производствен-
ного процесса и качество продукции. 

Перечисленные результаты обучения являются основой для формирования 
следующих компетенций: 
      - способен выявлять причины возможных нарушений технологии в произ-
водстве сталей и сплавов (ПК-3). 
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2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 
 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образователь-

ных отношений Блока 1 дисциплин (модулей) по выбору 2 (ДВ.2) учебного плана. 
Базируется на знаниях, умениях и навыках, которые студент приобрел при 

освоении предшествующих дисциплин:  «Физика»,  «Металловедение», «Теория 
металлургических систем»  

Знания, умения и навыки, приобретенные при освоении данной дисципли-
ны, реализуются студентом при  изучении последующих дисциплин: «Конвертер-
ное производство стали»,  «Проектирование технологических процессов», «Про-
ектирование сталеплавильных цехов», «Внепечная обработка стали», «Электро-
металлургия специальных сталей», «Производство стали и сплавов в электриче-
ских печах»,  прохождении производственной практики, прохождении государст-
венной итоговой аттестации. 

 
 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Распределение учебных часов по темам дисциплины и видам заня-

тий 
Наименование темы 

(содержательных модулей) 
Количество часов 

(очная/заочная форма) 

Всего 
В том числе 

Лекции Лабор. Практ. 
(Семин.). 

СР 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Основные способы производ-
ства стали и применяемая шихта. 2,5/3 1/0 0/0 0,5/0 1/3 

Тема 2. Металлическая часть шихты 
для производства стали.  5/6 2/1 0/0 1/1 2/4 

Тема 3.Неметаллическая часть шихты 
для производства стали. 
 

4/3 1/0 0/0 1/0 2/3 

Тема 4.  Ферросплавы и модификато-
ры. 5/3 2/0 0/0 1/0 2/3 
Тема 5.  Порошковые проволоки. 
 4/6 1/1 0/0 1/1 2/4 
Тема 6. Использование металлургиче-
ских отходов для производства стали.   4/3 2/0 0/0 1/0 1/3 
Тема 7. Общие ресурсы и классифика-
ция металлофонда. 4/6 1/1 0/0 1/1 2/4 
Тема 8. Подготовка жидкого пере-
дельного чугуна к сталеплавильному 
переделу.  

5/3 2/0 0/0 1/0 2/3 

Тема 9. Подготовка металлолома для 
производства стали путем пакетирова-
ния, брикетирования и дробления. 

4/3 1/0 0/0 1/0 2/3 
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Тема 10. Механическая резка и терми-
ческая разделка металлолома. 5/4 2/0 0/0 1/0 2/4 
Тема 11. Переработка автомобильного 
металлолома и бочкотары. 3/3 1/0 0/0 1/0 1/3 
Тема 12. Переработка сложного метал-
лолома. 5/4 2/0 0/0 1/0 2/4 
Тема 13. Получение продуктов прямо-
го восстановления железа.  4/6 1/1 0/0 1/1 2/4 
Тема 14. Подогрев металлического ло-
ма перед плавкой. 4/3 1/0 0/0 1/0 2/3 

Тема 15. Способы получения и подго-
товки извести для металлургии. 5/3 2/0 0/0 1/0 2/3 

Тема 16. Копровые цехи и шихтовые 
отделения сталеплавильных цехов. 4/4 1/0 0/0 1/0 2/4 

Тема 17. Охрана труда и экология при 
подготовке шихты. 2,5/3 1/0 0/0 0,5/0 1/3 

Контактная работа (дополнительная) 2/6 0/0 0/0 0/0 0/0 
Курсовая работа (проект) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
Итого по видам занятий: 72/72 24/4 0/0 16/4 30/58 
Контроль 0/0     

ИТОГО: 72/72     
 
Формирование компетенций в результате освоения тем дисциплины 

 
Компетенции Темы дисциплины, нацеленные на формирование  

компетенции 
ПК-3 Темы: 1-17 

 
 
3.2 Лекции 
Тема 1. Основные способы производства стали и применяемая шихта. 
Содержание темы : Кислородно-конвертерный, электросталеплавильный и 

подовые процессы производства стали. 
Литература к теме 1: [1, 2].  
 
Тема 2. Металлическая часть шихты для производства стали. 
Содержание темы : 
Жидкий и твёрдый чугун. Металлический лом. Продукты прямого восста-

новления и специальные виды шихты. 
Литература к теме 2:  [1, 2]. 
 
Тема 3. Неметаллическая часть шихты для производства стали.  
Содержание темы : Известняк, известь, боксит, плавиковый шпат. Смеси и 

брикеты. Твердые окислители. Карбюризаторы. 
Литература к теме 3:  [1, 2]. 
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Тема 4. Ферросплавы и модификаторы. 
Содержание темы . Виды ферросплавов. Большие и малые ферросплавы. 

Базовая тонна. Способы получения ферросплавов.  
Литература к теме 4:  [1, 2]. 
 
Тема 5. Порошковые проволоки. 
Содержание темы . Материалы, применяемые для изготовления порошко-

вой проволоки. Виды порошковых проволок и их назначение. Трайб-аппараты и 
разновидности их конструкций. 

Литература к теме 5. [1, 2]. 
 
Тема 6. Использование металлургических отходов для производства стали. 
Содержание темы . Отходы металлургических производств, используемые в 

сталеплавильных технологиях. Ферросплавные шлаки, их химический состав, эф-
фективность их применений при производстве стали. Использование шлаков кон-
вертерного производства. Шламы доменного и сталеплавильного производств как 
источники извлечения железа и возврата его в качестве железосодержащего сы-
рья. 

Литература к теме 6. [1, 2]. 
 
Тема 7. Общие ресурсы и классификация металлофонда. 
Содержание темы . Металлофонд. Источники образования металлолома. 

Термины и определения, регламентируемые стандартами по отношению к вто-
ричным черным металлам. 

Литература к теме 7. [1, 2]. 
 

Тема 8. Подготовка жидкого передельного чугуна к сталеплавильному пе-
ределу. 

Содержание темы.  Регулирование состава и температуры жидкого пере-
дельного чугуна. Стационарные и передвижные миксеры. Скачивание шлака из 
миксера и чугуновозных ковшей. Десульфурация, дефосфорация и другие виды 
рафинирования чугуна. 

Литература к теме 8. . [1, 2]. 
 
Тема 9. Подготовка металлолома для производства стали путём пакетирова-

ния, брикетирования и дробления. 
Содержание темы: Способы подготовки металлолома к его использованию 

в качестве шихты для производства стали . Оборудование и технологии, приме-
няемые для пакетирования, брикетирования и дробления металлолома. 

Литература к теме 9. [1, 2]. 
 
Тема 10. Механическая резка и термическая разделка металлолома. 
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Содержание темы: Оборудование и технологии, применяемые для механи-
ческого и термического резания металлолома. Аллегаторные и гильйотинные 
ножницы. Газовые, кислородно-флюсовые резаки. Термогазоструйные аппараты и 
плазмотроны. 

Литература к теме 10. [1, 2]. 
 
Тема 11. Переработка автомобильного металлолома и бочкотары. 
Содержание темы. Переработка автомобильного лома и бочкотары. Шред-

дерные устройства. Извлечение металлокорда из автомобильных покрышек. Ути-
лизация металлической бочкотары. 

Литература к теме 11. [1, 2]. 
 
Тема 12. Переработка сложного металлолома. 
Содержание темы: Разновидности сложного металлолома. Переработка су-

дового металлолома. Обработка бронированной техники всех видов. 
Литература к теме 12. [1, 2]. 
 
Тема 13. Получение продуктов прямого восстановления железа. 
Содержание темы: Губчатое железо в виде металлизированных окатышей 

(DRI) или брикетов (HBI). Технология прямого восстановления железа в шахтных 
печах (Midreх и HYL) и агрегатах-газификаторах (Corex). 

Литература к теме 13. [1, 2]. 
 
Тема 14. Подогрев металлического лома перед плавкой. 
Содержание темы: Подогрев металлолома для конвертеров. Устройства для 

подогрева металлолома перед плавкой. Подогрев металлолома в газоходе элек-
тропечей. 

Литература к теме 14. [1, 2]. 
 
Тема 15. Способы получения и подготовки извести для  металлургии. 
Содержание темы: Основные виды извести и схемы её получения. Добыча 

известняка. Оборудование для получения извести из известняков. Способы подго-
товки ферросплавов и их ввода в сталь.  

Литература к теме 15. [1, 2]. 
 
Тема 16. Копровые цехи и шихтовые отделения сталеплавильных цехов. 
Содержание темы: Назначение копровых цехов на металлургических заво-

дах. Расположение шихтовых отделений и применяемое оборудование в стале-
плавильных цехах. Способы подачи шихты в кислородные конвертора и электро-
печи.  

Литература к теме 16. [1, 2]. 
 
Тема 17. Охрана труда и экология при подготовке шихты. 
Содержание темы: Требования безопасности при проведении операций с 

ломом черных металлов. Охрана окружающей среды  
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Литература к теме 17. [1, 2]. 
 
 
 
 
 
 
3.3 Практические (семинарские) занятия 

№  
п/п 

Тема занятия Объем, 
час. 

очн/заочн 

Лите-
ратура 

1 Проведение расчетов по обескремниванию жидкого передельно-
го чугуна. 3/1 [3, 4] 

2 Проведение расчетов по десульфурации жидкого передельного 
чугуна. 3/0 [3, 4] 

3 Проведение расчетов по дефосфорации жидкого передельного 
чугуна. 4/1 [3, 4] 

4 Проведение расчетов по предварительному подогреву металло-
лома. 3/1 [3, 4] 

5 Расчеты по определению объема бункеров для хранения сыпу-
чих материалов. 3/1 [3, 4] 

ИТОГО: 16/4  
 

 
3.4 Лабораторные работы 
В учебном плане лабораторные работы не предусмотрены. 
 
3.5 Самостоятельная работа студента 

№  
п/п 

Виды самостоятельной работы студента Объем, час. 
очн/заочн. 

1 Изучение лекционного материала  18/28 
2 Подготовка к практическим занятиям  12/21 
3 Подготовка к лабораторным работам 0/0 
4 Выполнение курсового проекта  0/0 
5 Выполнение курсовой работы  0/0 
6 Выполнение индивидуального задания  0/9 
 ИТОГО: 30/58 

 
 
3.6 Курсовой проект (работа), индивидуальное задание 
Учебным планом курсовой проект (работа) не запланирован. 
Предусмотрено выполнение одного индивидуального задания. 

Методические  рекомендации по его выполнению приведены в перечне учебно-
методических материалов. Тематика индивидуального задания связана с 
самостоятельным выполнением расчётной работы по темам дисциплины, которые 
не рассматриваются на лекциях и практических занятиях и изучаются студентом 
самостоятельно в соответствии с [4]. Объём учебной нагрузки при выполнении 
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индивидуального задания составляет 9 часов. Индивидуальное задание 
оформляется на листах формата  А4. Рекомендуемый объем пояснительной 
записки по индивидуальному заданию 7-10 страниц.  

 
 
 
 

4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

4.1 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформиро-
ванности компетенций 

 
Составляющая компетенции – полнота знаний 

- нулевой уровень: неверные, не аргументированные, с множеством грубых оши-
бок ответы на вопросы. Уровень знаний ниже минимальных требований; 

- минимальный уровень: даны не полные, неточные и неаргументированные отве-
ты на вопросы. Допущено много грубых ошибок. Уровень знаний ниже мини-
мальных требований; 

- пороговый уровень: даны недостаточно полные, точные и аргументированные 
ответы на вопросы. Плохо знает термины, определения и понятия; основные за-
кономерности, соотношения, принципы. Допущено много негрубых ошибок; 

- средний уровень: даны достаточно полные, точные и аргументированные ответы 
на вопросы. В целом знает термины, определения и понятия; основные законо-
мерности, соотношения, принципы. Допущено несколько негрубых ошибок; 

- продвинутый уровень: даны полные, точные и аргументированные ответы на во-
просы. Знает термины, определения и понятия; основные закономерности, соот-
ношения, принципы. Допущено несколько негрубых ошибок; 

- высокий уровень: даны полные,  точные и аргументированные ответы на вопро-
сы. Знает термины, определения и понятия; основные закономерности, соот-
ношения, принципы. Допущено несколько неточностей. 

 
Составляющая компетенции – умения 

- нулевой уровень: полное отсутствие понимания сути методики решения задачи, 
допущено множество грубейших ошибок / задания не выполнены вообще; 

- минимальный уровень: слабое понимание сути методики решения задачи, допу-
щены грубые ошибки. Решения не обоснованы. Не умеет использовать норма-
тивно-техническую литературу. Не ориентируется в специальной научной лите-
ратуре ; 

- пороговый уровень: достаточное понимание сути методики решения задачи, до-
пущены ошибки. Решения не всегда обоснованы. Умеет использовать норматив-
но-техническую литературу. Слабо ориентируется в специальной научной лите-
ратуре; 

- средний уровень: в целом понимает суть методики решения задачи, допущены 
ошибки. Решения не всегда обоснованы. Умеет использовать нормативно-
техническую и специальную научную литературу; 
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- продвинутый уровень: в целом понимает суть методики решения задачи, допуще-

ны неточности. Способен обосновать решения. Умеет использовать нормативно-
техническую и специальную научную литературу; 

- высокий уровень: понимает суть методики решения задачи. Способен обосновать 
решения. Умеет использовать нормативно-техническую и специальную научную 
литературу, передовой опыт. 

 
Составляющая компетенции – владение навыками 

- нулевой уровень: не демонстрирует владение навыками выполнения профессио-
нальных задач. Не может выполнить задания; 

- минимальный уровень: не демонстрирует владение навыками выполнения про-
фессиональных задач. Испытывает существенные трудности при выполнении 
отдельных заданий; 

- пороговый уровень: владеет навыками выполнения профессиональных задач на 
пороговом уровне. Задания выполняет медленно и некачественно; 

- средний уровень: владеет навыками выполнения профессиональных задач. Зада-
ния выполняет на среднем уровне по быстроте и качеству; 

- продвинутый уровень: владеет уверенными навыками выполнения профессио-
нальных задач. Быстро и качественно выполняет задания, иногда допуская не-
значительные погрешности; 

- высокий уровень: владеет уверенными навыками выполнения профессиональ-
ных задач. Быстро и качественно выполняет задания, при необходимости де-
монстрируя творческий подход. 

 
Обобщенная оценка сформированности компетенций 

- нулевой уровень: на нулевом уровне сформированы: все составляющие; одна 
или две из трёх, остальные – на более высоком уровне; 

- минимальный уровень: на минимальном уровне сформированы: все составляю-
щие; одна или две из трёх, остальные – на более высоком уровне; 

- пороговый уровень: на пороговом уровне сформированы: все составляющие; од-
на или две из трёх, остальные – на более высоком уровне; 

- средний уровень: на среднем уровне сформированы: все составляющие; одна 
или две из трёх, остальные – на более высоком уровне; 

- продвинутый уровень: на продвинутом уровне сформированы: все составляю-
щие; одна или две из трёх, остальные – на высоком уровне; 

- высокий уровень: на высоком уровне сформированы все составляющие компе-
тенций. 

 
4.2 Вопросы к экзамену и пример экзаменационного билета 

Учебным планом экзамен не предусмотрен. 
 
Вопросы к зачёту: 
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1.Какое количество металлического лома, жидкого или твердого 
передельного чугуна используется при выплавке стали в различных 
сталеплавильных агрегатах?  

2. Какая доля выплавляемой в мире стали от ее общего количества 
выплавляется в кислородных конвертерах и электропечах? 

3. Чем определяется расход металлошихты на 1 т стали?  
4. Назовите примерный состав передельного чугуна. 
5. Как классифицируется металлолом в зависимости от источни-

ков его образования? 
6. Что такое ферросплавы? Для чего они используются и как под-

разделяются по видам?  
7. Назовите основные добавки, применяемые в качестве флюсов 

при выплавке стали для снижения вязкости шлаков.  
8. Назовите основные твердые окислители, применяемые для ус-

корения окисления примесей в сталеплавильной ванне.  
9. Что такое порошковая проволока, способы ее изготовления и 

ввода в металл при внепечной обработке стали? 
10. Назовите основные источники образования металлолома и до-

лю каждого из них в общих его ресурсах.  
11. Какие требования предъявляются к качеству металлолома?  
12. Каково назначение миксеров в сталеплавильном производстве, 

а также преимущества и недостатки применяемых конструкций? 
13. Охарактеризуйте назначение прессования и пакетирования ме-

таллолома как способов его подготовки к переплаву и применяемое 
оборудование.  

14. Перечислите способы механической резки металлолома и наи-
более часто применяемое оборудование.  

15. Перечислите термические способы разделки металлолома и 
применяемое оборудование для различных его видов.  

16. Перечислите способы переработки автомобильного лома и 
применяемое оборудование. 
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17. Охарактеризуйте способы извлечения стального металлокорда 
из изношенных автомобильных покрышек.  

18. Охарактеризуйте способы утилизации металлической бочкота-
ры.  

19. В каких процессах выплавки стали используют металлизован-
ные окатыши или брикеты, и с какой целью?  

20. Какова эффективность предварительного подогрева металло-
лома перед плавкой в сталеплавильных агрегатах? 

21. Какие виды извести используются в процессах производства 
стали?  

 
4.3  Критерии оценивания  
 

 Оценивание знаний обучающихся выполняется путем суммирования коли-
чества баллов, полученных за текущее обучение, итоговый письменный контроль 
по дисциплине и научную (самостоятельную) работу. Все формы контроля тесно 
взаимосвязаны и организованы таким образом, чтобы стимулировать у обучаю-
щихся эффективную научную (самостоятельную) работу в течение семестра и 
обеспечить объективное оценивание их знаний, полученных на протяжении всего 
периода изучения дисциплины. 

 
I СТРУКТУРА ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

 
Оценивания знаний студентов и распределение баллов по соответствующим 

формам контроля осуществляется по следующим категориям. 
 
1. Текущее оценивание обучающихся на занятиях  
 
Текущий контроль систематичности и активности работы студентов над изу-

чением дисциплины определяется как сумма баллов, полученных в результате 
оценивания соответствующих форм контроля, к которым относятся: присутствие 
на занятиях (с наличием конспекта лекций), оценивание уровня подготовленности 
к занятиям, оценка за выполнение индивидуального задания (расчетного или 
учебно-исследовательского) в соответствии с таблицей 1. 

Задачей текущего контроля является проверка понимания и усвоения учебно-
го материала, умений самостоятельно прорабатывать учебный материал базового 
и углубленного уровней, способности осмыслить содержание темы или раздела 
дисциплины, приобретенных навыков выполнения расчетных заданий, умений 
публично и письменно представить результаты самостоятельной работы. 

Текущий контроль уровня знаний осуществляется в течение семестра. 
Объекты текущего контроля: 
– систематичность и активность работы на занятиях; 
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– качество выполнения заданий для самостоятельной проработки (домашних 
заданий); 

– качество выполнения контрольных заданий. 
Формами осуществления текущего контроля являются: 
– устные опросы на лекциях и практических занятиях по контрольным про-

граммным вопросам текущей и предыдущих тем; 
– миниконтрольные работы, которые проводятся в начале занятия; 
– экспресс-тестирование по ключевым аспектам тем курса, которое может 

осуществляться в начале, в процессе или в конце занятия; 
– оценка уровня выполнения письменных домашних заданий; 
– проверка практических навыков решения проблем (задач), приобретенных 

студентами в процессе изучения дисциплины; 
– оценка степени активности студентов и качества их выступлений и ком-

ментариев при проведении дискуссий на занятиях. 
Оценке текущего обучения подлежит: 
- присутствие студента на лекции или в случае его отсутствия по уважитель-

ным причинам наличие полного конспекта по пропущенной теме. 
- оценивания знаний студентов на занятиях (миниконтрольные, тестовый оп-

рос, устный опрос) с обязательным выставлением оценки на занятиях. Оценка 
фиксируется в «Журнале ведения учета знаний студентов за семестр». Миникон-
трольные проводятся в начале занятия в течение 20 мин. (максимально), следую-
щая часть занятия проводится в соответствии с планом рабочей программы.  

 
2. Промежуточный письменный контроль 
 
Предусматривается проведение двух промежуточных письменных контроль-

ных работ (№1 и №2) в виде контрольной, перечень вопросов которых охватывает 
по 50% содержательных тем, определенных рабочей программой. Каждый про-
межуточный контроль оценивается и в «Журнале ведения учета знаний студентов 
за семестр» выставляется соответствующее количество баллов (таблица 1). 

При выполнении промежуточных контрольных работ оценке подлежат тео-
ретические знания и практические навыки, которые приобрели студенты после 
изучения определенного тематического раздела. 

В состав заданий конкретной промежуточной контрольной работы, согласно 
специфики специальности, потока, группы, уровня усвоения программного мате-
риала студентами, а также в зависимости от степени подготовленности и активно-
сти группы, продемонстрированных на предыдущих занятиях, могут, в разном 
количестве и соотношении, включаться: 

- теоретические вопросы нормативного или проблемного характера; 
- тестовые задания; 
- графоаналитические задачи; 
- творческие задания; 
- аналитико-расчетные задачи. 
Порядок и время проведения промежуточных контрольных работ определя-

ется преподавателем. 
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Пересдача промежуточных контрольных работ до конца экзаменационной 
сессии с целью повышения оценки не разрешается. 

 
3. Индивидуальное расчетное или учебно-исследовательское задание 
 
Элементом текущего оценивания знаний студентов является выполнение ин-

дивидуального расчетного или учебно-исследовательского задания, которое оце-
нивается в соответствии с таблицей. Условия для индивидуального задания опре-
деляются преподавателем, который ведет лекционные занятия. 

Объектами контроля являются: 
- характер результатов, полученных в процессе выполнения заданий для са-

мостоятельной работы (самостоятельная обработка тем в целом или отдельных 
вопросов) и озвученных на занятиях; 

- уровень подготовки и презентации рефератов, докладов, сообщений, эссе и 
др.; 

- качество подготовки конспектов учебных или научных текстов; 
- качество выполнения задач расчетного, научно-исследовательского или 

прикладного характера. 
Основными формами осуществления контроля являются: 
- оценка качества выполнения письменных заданий самостоятельной прора-

ботки темы в целом или отдельных вопросов, конспектирование учебных и науч-
ных текстов; 

- оценивание содержания, качества докладов, сообщений, рефератов, эссе и 
т.п.; проверка уровня проработки индивидуальных заданий расчетного, научно-
исследовательского или прикладного характера; 

- проверка соблюдения графика выполнения заданий. 
 
4. Научная работа 
 
Студенты, которые принимали активное участие в работе студенческого на-

учного общества, представляли свои научные работы на конференциях или кон-
курсах по дисциплине или смежным дисциплинам (если таковые имели место в 
течение текущего семестра), имеют право дополнительно получить определенное 
количество баллов к общей оценке итогового контроля успеваемости. 

 
5. Итоговый контроль по дисциплине 
 
Итоговый контроль знаний студентов в соответствии с учебным планом 

осуществляется в виде экзамена. 
Задачей экзамена является проверка понимания студентом программного ма-

териала в целом, логики и взаимосвязей между отдельными разделами, способно-
сти творчески использовать накопленные знания. 

Объектом итогового контроля знаний являются результаты выполнения 
письменных и устных (при необходимости) экзаменационных задач. 
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Обязательным условием итогового контроля является то, что в случае завер-
шения дисциплины формой контроля “экзамен” – количество баллов, полученных 
по результатам сдачи письменной экзаменационной работы, должно быть больше 
«0». Сдача экзамена в виде автоматического выставления оценки за текущее обу-
чение как стимул регулярного и ритмичного обучения – не допускается. 

При оценке результатов экзамена следует руководствоваться следующими 
рекомендациями: 

- «27-30 баллов» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систе-
матическое и глубокое знание материалов изученной дисциплины, умение сво-
бодно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную 
и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как 
правило, «27-30 баллов» выставляется студенту, проявившему творческие спо-
собности в понимании, изложении и использовании материалов изученной дис-
циплины, безупречно ответившему не только на вопросы билета, но и на допол-
нительные вопросы (при необходимости) в рамках основной программы дисцип-
лины экзамена, правильно выполнившему практическое задание; 

- «21-26 баллов» заслуживает студент, обнаруживший полное знание мате-
риала изученной дисциплины, успешно выполняющий предусмотренные в про-
грамме задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в програм-
ме. Как правило, «21-26 баллов» выставляется студенту, показавшему система-
тический характер знаний по дисциплине, ответившему на все вопросы билета 
правильно выполнившему практическое задание, но допустившему при этом не-
принципиальные ошибки; 

- «15-20 баллов» заслуживает студент, обнаруживший знание материала 
изученной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-
стоящей работы по профессии справляющийся с выполнением заданий, преду-
смотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 
программой. Как правило, «15-20 баллов» выставляется студентам, допустив-
шим погрешность в ответе на теоретические вопросы и/или при выполнении 
практических заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устра-
нения под руководством преподавателя, либо неправильно выполнившему прак-
тическое задание, но по указанию экзаменатора выполнившим другие практиче-
ские задания из того же раздела дисциплины; 

- «1-14 баллов» выставляется студенту, обнаружившему серьезные пробелы 
в знаниях основного материала изученной дисциплины, допустившему принци-
пиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как 
правило, «1-14 баллов» ставится студентам, которые не могут продолжить обу-
чение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без 
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине, не ответившим на 
все вопросы билета и дополнительные вопросы, и неправильно выполнившим 
практическое задание. Неправильное выполнение только практического задания 
не является однозначной причиной для выставления «1-14 баллов». 

«0 баллов» выставляется если студент: 
- после начала экзамена отказался его сдавать; 
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- нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался 
получить более высокую оценку и т.д.). 

В случае получения «0 баллов» при сдаче экзамена итоговое количество 
баллов за дисциплину не может превышать 59 баллов. 

У обучающегося имеется возможность (при согласии лектора) отказаться от 
ранее набранного количества баллов. В этом случае итоговое оценивание осуще-
ствляется по результатам сдачи письменной работы на экзамене. Итоговое коли-
чество баллов в этом случае определяется пропорционально коэффициента «К», 
определяемого по формуле: 

 
К= Бт

Экз. (Бауд. + БЭкз. + Бпром.)/БЭкз.+Бсам., 
 
где Бт

Экз. – фактическое количество баллов за письменную экзаменационную 
работу; 

Бауд. – максимальное количество баллов за аудиторные занятия; 
БЭкз. – максимальное количество баллов за письменную экзаменационную ра-

боту; 
Бпром. – максимальное количество баллов за промежуточный контроль; 
Бсам. – максимальное количество баллов за самостоятельную работу. 
Максимальное количество баллов, которые студент может получить по каж-

дому содержательному модулю при изучении предмета приведено в таблице 1 
«Распределение баллов, которые получают студенты при изучении предмета».  

 
Распределение баллов, которые получают студенты при изучении пред-

мета 

Вид деятельности 
Количество баллов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

Аудиторные занятия*1, в том числе: 0-60*1 0-20*1 
- работа на лекционных занятиях 0-30 0-10 
- работа на практических (семинарских) за-

нятиях 
0-30 0-10 

- работа на лабораторных занятиях - - 
Самостоятельная работа, в том числе: 0-5 0-50 

- подготовка к аудиторным занятиям - - 
- выполнение индивидуального задания - 0-20 
- ведение конспекта 0-5 0-30 

Проведение промежуточных контрольных 
работ, в том числе: 

0-5 - 

- написание контрольной работы №1 0-2 - 
- написание контрольной работы №2 0-3 - 

Форма промежуточной аттестации, в том 
числе: 

0-30 0-30 

- зачет (подведение результатов работы) - - 
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Вид деятельности 
Количество баллов 

Очная 
форма 

Заочная 
форма 

- экзамен (письменная работа) 0-30 0-30 
Дополнительные баллы*2 0-10*2 0-10*2 

Итого 0-100 0-100 
Примечание: 
1) Количество баллов за каждый содержательный раздел делится на сле-

дующие категории:  
а) лекции: 
 - посещение занятий     50%; 
 - активность во время занятий   50%. 
б) практические занятия: 
 - посещение занятий     50%; 
 - активность во время занятий   50%. 

2) Дополнительно предусмотрено получения дополнительных баллов за 
творческий подход студентом при изучении дисциплины – максимальное количе-
ство баллов – 10 (Баллы не учитываются при получении общего суммарного ко-
личества баллов по другим видам работ более чем 100). Под творческим подхо-
дом подразумевается научная работа по направлению дисциплины (участие в 
олимпиадах, конкурсах, написание научных статей, выполнение индивидуальных 
творческих проектов и т.д.). 

 
II ИТОГОВАЯ СЕМЕСТРОВАЯ ОЦЕНКА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Итоговая семестровая оценка по дисциплине по шкале ECTS и национальной 

выставляется на основании суммарного количества баллов, которые набрал сту-
дент в соответствии с таблицей «Шкала оценивания: национальная и ECTS». 
Шкала оценивания: национальная и ECTS 

Сумма баллов  
по 100-бальной шкале 

Оценка  
по шкале ECTS 

Оценка  
по государственной шкале 

90-100 A Отлично / зачтено 
80-89 B Хорошо / зачтено 75-79 C 
70-74 D Удовлетворительно / зачтено 60-69 E 
35-59 FX Неудовлетворительно / не зачтено 0-34 F* 

 * – с обязательным повторным изучением дисциплины. 
 

 
 

4.4  Пример текущего опроса на практических (семинарских) занятиях  
 
На примере темы: «Общие ресурсы и классификация металлофонда» 
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1. Дайте определение металлофонда Государства и как подразделяются его 
ресурсы. 

2. Назовите основные источники образования металлолома и долю каждого 
из них в общих его ресурсах. 

3. Назовите основные стандартные термины и определение, относящиеся к 
различным видам вторичных чёрных металлов. 

4. Какие требования предъявляются к лому и отходам применяемых для 
выплавки легированных сталей. 

5. Какие требования предъявляются к качеству металлолома. 
 

4.5 Курсовое проектирование 
Учебным планом курсовое проектирование не предусмотрено. 

 
 
 

5 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

І. Основная  литература 
 

1. Смирнов, А.Н. Внепечное рафинирование чугуна и стали [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие для вузов / А.Н. Смирнов, А.М. Зборщик. - 19 Мб. - 
Донецк : ГВУЗ "ДонНТУ", 2012. – 186с. - 1 файл. - Систем. требования: ZIP-
архиватор.– Режим доступа: http://ed.donntu.ru/books/cd1828.zip   

 
ІІ. Дополнительная  литература 

 
2. Коршунов, В. В. Расчет шихты для плавки металлов : учебное пособие / В. В. 

Коршунов, Е. А. Шибеев, В. П. Павлов. — Омск : Омский государственный 
технический университет, 2017. — 76 c. — ISBN 978-5-8149-2381-3. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :[сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/78463.html. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей 

 
 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебно-методические издания, разработанные в ДонНТУ: 

 

3.     Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Подготов-
ка шихты для производства стали»[Электронный ресурс]: направления под-
готовки 22.03.02 «Металлургия», профиль «Электрометаллургия стали» для 
обучающихся очной и заочной форм обучения/ГОУВПО «ДОННТУ», Каф. 
электрометаллургии;  сост. :  В.Л.Жук., И.Н.Салмаш. - 536 Кб. – Донецк: 
ГОУВПО «ДОННТУ», 2021. – 1 файл. – Систем. требования: Acrobat Reader.  

        http://ed.donntu.ru/books/21/m7396.pdf  

http://ed.donntu.ru/books/cd1828.zip
http://www.iprbookshop.ru/78463.html
http://ed.donntu.ru/books/21/m7396.pdf
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4.     Методические указания к самостоятельной и индивидуальной рабо-
те обучающихся по дисциплине "Подготовка шихты для производства стали" 
[Электронный ресурс] : направление подготовки: 22.03.02 "Металлургия" 
профиль: "Электрометаллургия стали" для обучающихся очной и заочной 
форм обучения / ГОУВПО "ДОННТУ", Каф. электрометаллургии ; сост. В. Л. 
Жук. - 306 Кб. - Донецк : ГОУВПО "ДОННТУ", 2021. - 1 файл. - Систем. тре-
бования: Acrobat Reader. http://ed.donntu.ru/books/21/m7387.pdf  

 
 

ЭБС ДОННТУ – http://donntu.ru/library. 
          ЭБС IPR SMART – http://www.iprbookshop.ru 

                                    
  
 
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. Лекционные занятия: 
 Учебная аудитория №5.264 учебный корпус 5 для проведения занятий лек-

ционного типа. (мультимедийное  оборудование: ноутбук HP Compaq nc6120, 
Операционная система Linux Ubuntu 16.04 (2016),  LibreOffice 4.3.0 (2015) , ви-
деопроектор Sony VPL-EX4 с экраном ProView 180х180 Маtte White; специализи-
рованная мебель: доска аудиторная, столы, стулья, демонстрационные стенды, 
плакаты, макеты и образцы).  

2. Практические занятия: 
 Учебная аудитория №5.264 учебный корпус 5 для проведения практических 

занятий. (мультимедийное  оборудование: ноутбук HP Compaq nc6120, Операци-
онная система Linux Ubuntu 16.04 (2016),  LibreOffice 4.3.0 (2015), видеопроектор 
Sony VPL-EX4 с экраном ProView 180х180 Маtte White; специализированная ме-
бель: доска аудиторная, столы, стулья, демонстрационные стенды, плакаты, маке-
ты и образцы).  

3. Самостоятельная работа:  
 Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации: читальные залы, учебные корпуса 2,3 (Ком-
пьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспече-
нием доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС 
ДОННТУ) и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возмож-
ностью индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС 
посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств. ОС- Microsoft Windows 
7, OpenOffice 2.0.3 – общественная лицензия MPL 2.0/ Grub loader for ALT Linux  - 
лицензия GNU LGPL v3/ Mozilla Firefox - лицензия MPL2.0, Moodle (Modular Ob-
ject-Oriented Dynamic Learning Environment) - лицензия GNU GPL. 

http://ed.donntu.ru/books/21/m7387.pdf
https://checklink.mail.ru/proxy?es=txe2RzS4f3m16lE8QXGZdX3REl6iepsp5%2BXP940p%2FQY%3D&egid=0qJS5q6oeWoVLBz7J3TV2qtg7PkBDH4FaO5ZzOIh9%2Bc%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fdonntu.ru%252Flibrary%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dda2235f68d929d0f&uidl=16704075251127072953&from=&to=&email=krylsvet%40mail.ru
http://www.iprbookshop.ru/
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