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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие указания разработаны на основе требований Государственно-

го образовательного стандарта по направлению подготовки дипломированного 

специалиста 270100 «Строительство», в соответствии с учебным планом по 

специальности 270106 «Производство строительных материалов, изделий и 

конструкций» и содержат основные требования к организации проведения и 

порядку прохождения учебной (ознакомительной) практики для студентов 1-го 

курса данной специальности.  

Учебная практика представляет собой один из этапов учебного процесса, 

в котором осуществляется планомерная и последовательная подготовка студен-

тов к более глубокому изучению специальных дисциплин на старших курсах, к 

проведению последующих производственных практик, которые готовят сту-

дентов к дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель учебной практики –ознакомление студентов (непосредственно в 

производственных условиях) с организацией производства на строящемся объ-

екте, с составом и структурой предприятий стройиндустрии, номенклатурой 

выпускаемой ими продукции и технологическими процессами производства 

строительных материалов и изделий. 

В задачи учебной ознакомительной практики входят: 

- подготовка к изучению дисциплин «Материаловедение» и «Технология 

конструкционных материалов» и прохождению учебной технологической прак-

тики на 2-ом курсе; 

- знакомство со способами добычи сырья, общей технологией производ-

ства основных видов строительных материалов, изделий и конструкций и их 

применением в строительстве;  

- непосредственное знакомство с избранной специальностью инженера-

строителя-технолога. 

Во время практики студент обязан строго соблюдать дисциплину и поря-

док проведения практики. Особое внимание следует уделять технике безопас-

ности в цехах. 

Студент при прохождении учебной практики обязан: 

 полностью выполнять все задания, предусмотренные программой прак-

тики; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудо-

вого распорядка; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности 

и производственной санитарии; 

 вести дневник, в котором ежедневно производить запись необходимого 

цифрового материала, эскизы, зарисовки и т.д.; 

 вовремя предоставить руководителю практики письменный отчет по тре-

буемой форме и сдать зачет по практике в установленные сроки. 
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Учебная практика завершает первый год обучения, поэтому после полу-

чения зачета студент, если он не имеет академической задолженности по дру-

гим предметам, считается переведенным на второй курс. 

Студенты, не прошедшие практику, считаются неуспевающими и обяза-

ны пройти её за счет летних каникул. Результаты практики учитываются при 

подведении итогов за следующий семестр и при назначении стипендии по ре-

зультатам зимней экзаменационной сессии.  

Зачисление студентов 1 курса в состав студенческих строительных отря-

дов (ССО), как правило, не разрешается. Исключение могут составлять лишь 

студенты, имеющие стаж практической работы по избранной специальности не 

менее 2-х лет, а также имеющие среднее техническое образование.  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ, ВОПРОСЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Сроки прохождения практики и распределение студентов по объектам ус-

танавливаются ежегодным приказом декана строительно-технологического фа-

культета. 

Организация и проведение учебной ознакомительной практики осущест-

вляется кафедрой строительного материаловедения. Из числа опытных препо-

давателей, хорошо знакомых с производством, назначается ответственный за 

проведение практики и руководители студенческих групп. При посещении про-

изводства от завода может выделяться экскурсовод из числа опытных работни-

ков. 

Руководители практики (от кафедры) до её начала выезжают на предпри-

ятия для организации необходимой подготовки к приему студентов. 

Перед началом практики ответственный за практику организует произ-

водственное совещание со студентами о порядке её проведения, проводит ин-

структаж по технике безопасности, выдает программу практики и другие доку-

менты. Результаты инструктажа заносятся в специальный журнал, хранящийся 

на кафедре.  

Продолжительность учебной ознакомительной практики – 18 учебных 

дней по 6 часов ежедневно. Практика проводится в виде экскурсий целой учеб-

ной группы из расчета 1-2 дня на одно предприятие и 1 день на составление и 

оформление отчета в лабораториях кафедры. В день оформления отчета руко-

водители практики знакомятся с его содержанием, делают свои замечания. Раз-

решается составление одного отчета звеном из 2-х студентов (в случае посеще-

ния объектов, располагающих несколькими технологическими линиями), одна-

ко защита отчета проводится индивидуально.  

Перед началом экскурсии и после её проведения студенту необходимо 

отметиться в регистрационном журнале, хранящимся у преподавателя. 
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При проведении экскурсии на предприятия, находящиеся вне г. Вороне-

жа, университетом обеспечивается проезд студентов на транспорте в оба конца. 

Проезд студентов на места практики и обратно в радиусе действия городского 

транспорта оплачивается за свой счет.  

Место сбора и время отъезда на очередной объект назначаются препода-

вателем за день до экскурсии в соответствии с утвержденным графиком посе-

щения объекта. О времени и месте проведения очередной экскурсии практикан-

ты извещаются руководителем не позже, чем за день до её проведения. 

Посещение объектов прекращается за 2 дня до окончания ознакомитель-

ной практики. Оставшееся время используется для окончательного оформления 

отчета и открытой защиты сводного отчета на кафедре в присутствии комиссии 

из 2-3-х преподавателей из числа руководителей данного вида практики. До-

пускается защита отчета в течение первых 10-ти дней после начала следующего 

семестра. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Ознакомительная практика предусматривает посещение предприятий по 

производству строительных материалов и конструкций, расположенных в  

г. Воронеже и Воронежской обл., карьера по добыче сырья, а также одной из 

строительных площадок. В их число могут входить: 

 Деревообрабатывающий завод; 

 Цементный завод; 

 Завод по производству строительной извести; 

 Горно-обогатительный комбинат; 

 Завод по производству искусственных пористых заполнителей; 

 Песчаный карьер; 

 Стекольный завод; 

 Завод по производству минераловатных изделий; 

 Завод по производству керамической плитки; 

 Завод по производству керамического кирпича и строительной керамики; 

 Завод по производству силикатного кирпича; 

 Завод по производству ячеистобетонных изделий; 

 Завод по производству железобетонных изделий и конструкций; 

 Завод по производству асфальтобетона; 

 Строительная площадка. 

При проведении экскурсии на предприятиях стройиндустрии рассматри-

ваются: организационная структура предприятия, номенклатура выпускаемой 

продукции, техническое оснащение и основные этапы технологического про-

цесса, а также меры по защите окружающей среды и промсанитарии. 
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Знакомство с карьерами по добыче минерального сырья, мелкого и круп-

ного заполнителя включает изучение способов добычи сырья и применяемого 

оборудования. 

На экскурсии по строительной площадке практиканты знакомятся с ис-

пользуемой номенклатурой изделий, условиями их транспортировки и склади-

рования, методами монтажа, условиями эксплуатации, стоимостью отдельных 

строительно-монтажных работ. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА.  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

После посещения очередного объекта студент на основании имеющихся 

записей и зарисовок составляет отчет. В отчете по предприятиям стройиндуст-

рии должны быть даны ответы на следующие вопросы: 

 Наименование предприятия и место его нахождения; 

 Номенклатура изготавливаемых изделий и их назначение; 

 Краткое описание технологии производства, включающее функциональ-

ную (прил. 1) и технологическую (прил. 2) схемы изготовления изделия-

представителя. Примеры обозначения технологического оборудования 

представлены в прил. 3.  

При ответах на поставленные вопросы для поиска недостающих данных 

студент должен использовать рекомендуемую литературу. 

Отчет по результатам посещения строительной площадки включает:  

 наименование строящегося объекта;  

 место строительства;  

 перечень используемых на стройке строительных материалов, изделий и 

конструкций, их марку и основные свойства. 

По окончании практики (в последние 2 дня) отчеты по отдельным пред-

приятиям собираются в сводный отчет. Отчет оформляется в ученической тет-

ради. Он должен содержать необходимый иллюстрационный материал (черте-

жи, схемы, эскизы, фотографии), собранный студентом. На описание одного 

объекта отводится 3-5 страниц. В отчете обязательно указываются отмеченные 

при посещении объектов недостатки и предлагаются практические меры по их 

устранению. 

В последний день практики назначается защита сводного отчета, вклю-

чающая краткое (5-10 мин) изложение его содержания и ответы на вопросы 

членов комиссии. Состав комиссии назначается зав. кафедрой и состоит из пре-

подавателей, руководящих проведением учебной ознакомительной практики. 

При защите отчета студент особо останавливается на особенностях уви-

денной технологии, перечне основного технологического оборудования, вопро-
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сах обеспечения качества готовой продукции, защиты окружающей среды, де-

лится личными впечатлениями от посещения предприятий стройиндустрии. 

Оценка, выставленная комиссией за успешную защиту отчета, заносится 

в зачетную книжку и ведомость. Комиссия проводит одновременно с защитой 

отчета и конкурс на лучший отчет. Авторы лучших отчетов отмечаются распо-

ряжением по кафедре. 

Отчет по практике остается у студента. Во время 3-го и 4-го учебных се-

местров материалы отчета подшиваются к конспекту лекций по дисциплинам 

«Материаловедение» и «Технология конструкционных материалов» в соответ-

ствующих разделах. 
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Приложение 1 

 

Порядок составления функциональной схемы производства  

строительных материалов и изделий 
 

Функциональная схема (рис. П.1) дает перечень определяющих техноло-

гических переделов с указанием их параметров, последовательная связь между 

которыми показывается стрелками: 

 

 

 
Перлитовая порода 

Промежуточное складирование по фракциям 

Термическая подготовка 

(t = 260 – 600 ºС;  = 15 – 20 мин) 

Обжиг со вспучиванием 

(t = 1000 – 1200 ºС;  = 30 с) 

Пневмотраспортирование  

Осаждение   

щебень   пыль   

Фракционирование    Мокрая пылеочистка    

Складирование     

Отгрузка потребителю     

Рис. П.1. Функциональная схема производства  

вспученного перлитового щебня   
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Приложение 2 

 

Порядок составления технологической схемы производства  

строительных материалов и изделий 
 

Технологическая схема отображает последовательность технологических 

процессов и переделов при изготовлении строительных материалов и изделий 

посредством условного изображения оборудования и аппаратов, на которых 

осуществляются эти процессы  (рис. П.2). Допускается не обозначать транспор-

тирующее и другое вспомогательное оборудование. 
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Приложение 3 

 

Примеры обозначения оборудования на технологических схемах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П.3.1.  Примеры оборудования для доставки и выгрузки сырьевых  

материалов: 

а – автотранспорт; б – цементовоз; в – козловой кран; г –  путевой  

разгружатель; д – вакуумный разгружатель; е – опрокидывающаяся платформа;  

ж – плужковый сбрасыватель; з – ж/д вагон с выгрузкой через днище 

а) б) 

в) г) 

д) е) 

ж) з) 
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Продолжение прил. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П.3.2. Примеры транспортного оборудования: 

а – скиповый подъемник; б – ковшевой элеватор; в – ленточный конвейер;  

г – пластинчатый конвейер; д – скребковый конвейер; е – шнековый конвейер; 

ж – подвесной конвейер 

а) б) 

в) 

г) д) 

е) ж) 
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Продолжение прил. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П.3.3. Примеры оборудования внутрицехового транспорта: 

а – мостовой кран; б – ковш; в – бетоновозная тележка; г – электрокар;  

д – вагонетка 

а) 

б) в) 

г) д) 



 13 

Продолжение прил. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П.3.4. Примеры дозировочного оборудования: 

а – ящичный подаватель; б – ленточный питатель; в – барабанный питатель;  

г – тарельчатый питатель; д – лотковый питатель; е – шнековый питатель;  

ж – пластинчатый питатель; з -  автоматический весовой дозатор 

а) б) 

в) 

г) 

д) 

е) 

ж) 

з) 
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Продолжение прил. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П.3.5. Примеры диспергирующего оборудования: 

а – бегуны; б – вальцы; в – щековая дробилка; г – молотковая дробилка;  

д – валковая дробилка; е – конусная дробилка; ж – дезинтегратор; з – шаровая 

мельница 

а) 
б) 

в) 
г) 

д) 

е) ж) 

з) 



 15 

Продолжение прил. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П.3.6. Примеры сортировочного и обогатительного оборудования: 

а – вибросито; б – грохот; в – пневматический сепаратор; г – электромагнитный 

сепаратор; д – камневыделительные вальцы 

а) б) 

в) г) 

д) 
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Продолжение прил. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П.3.7. Примеры гомогенизаторов и смесительного оборудования: 

а – пневмомеханический гомогенизатор; б – лопастной смеситель;  

в – двухвальный  смеситель; г – аппарат непрерывного роспуска глины;  

д – тарельчатый бетоносмеситель; е – пропеллерный смеситель; ж – турбинный  

(роторный) смеситель; з - гидродинамический смеситель; л – гравитационный 

бетоносмеситель 

а) б) в) 

г) д) 

е) 

ж) 

з) 

л) 
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Продолжение прил. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П.3.8. Примеры формовочного оборудования: 

а – бетоноукладчик; б – виброплощадка; в – колено-рычажный пресс;  

г – ленточный шнековый пресс 

 

 

 

 

а) 

а) 

б) 

в) 
г) 
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Продолжение прил. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. П.3.9. Примеры теплотехнического оборудования: 

а – сушильный барабан; б – шахтная печь; в – вращающаяся печь; г – кольцевая 

печь; д – гипсоварочный котел; е – кассетная установка; ж – автоклав; з – ямная 

пропарочная камера 

а) 

б) 

в) 

д) е) 

ж) 
з) 

г) 
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Окончание прил. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Рис. П.3.10. Примеры аспирационного (пылеулавливающего) оборудования: 

а – циклон; б – батарея циклонов; в – пылеосадительная камера;  

г – электрофильтр 

 

 

а) б) 

в) г) 
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