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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа имеет своей целью развить у студентов способности 

самостоятельно вести исследования вещественного состава природных 

объектов различными методами анализа. 

Задачи курсовой работы сводятся к решению конкретной задачи по 

изучению определенного природного объекта. Студенты под руководством 

преподавателя решают вопрос исследования вещества, используя весь 

комплекс лабораторных методов, в том числе с использованием 

лабораторных установок кафедры (ДРОН-3М, LМА-10, Hitachi S3400N, 

Axioskop 40 A, Leica EZ4D) и других подразделений института. 

Успешное выполнение курсовой работы возможно при условии знания 

студентами минералогии, петрографии, геохимии, генетических типов 

месторождений полезных ископаемых, методов петрографических и 

минераграфических исследований. Поэтому курсовая работа выполняется 

после прослушивания данных курсов и выполнения необходимого объема 

соответствующих лабораторных работ. 

Базой для составления курсовой работы служат реальные материалы, 

собранные студентами в процессе прохождения производственной практики,  

а также материалы кафедры, по которым совместно со студентами ведутся 

научно-исследовательские работы. 

Студенты-заочники, не имеющие возможности по характеру своей 

производственной деятельности собрать необходимые материалы для 

выполнения курсовой работы, могут получить также материалы на кафедре. 

ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Каждый студент получает конкретную тему курсового проекта, с учетом 

требований настоящих “Методических указаний”. При выборе темы 

необходимо учитывать следующее: 

1. Работа должна строится на основе изучения вещественного состава 

природного объекта. 

2. В предстоящей разработке того или иного вопросов должны 

содержаться элементы новизны. 

3. Тема по возможности должна представлять интерес для производства, 

т.е. решать конкретную производственную задачу. 

4. Объем работы должен соответствовать возможности выполнения ее 

студентом в течение одного семестра 

Оптимальным признается такой вариант, при котором курсовая работа 

является составной частью более крупной реальной научно-

исследовательской работы, исходные материалы, для которой студенты 

собирают на практике или получают на кафедре и которые могут быть 

рассчитаны на два семестра и более. Однако и в этом случае рамки курсовой 

работы должны быть четко ограничены с таким расчетом, чтоб она имела 

законченный вид. 



 4

Студентам-заочникам темы курсовой работы определяются 

руководителем после собеседования с учетом возможности выполнения 

большей ее части в межсессионный период. 

Примерные темы курсовых работ: 
1. Вещественный состав руд и генезис рудопроявления (месторождения, 

минерализованной точки); 

2. Геохимическая характеристика углей шахты (угольного бассейна, пласта); 

3. Изучения вещественного состава продуктов сжигания углей шахты 

(угольного бассейна, пласта); 

4. Изучение вещественного состава отходов производства; 

5. Геохимическая характеристика природных вод (реки, озера); 

6. Геохимическая оценка загрязнений территории по результатам 

исследования снеговых проб; 

7. Геохимическая характеристика участка работ по результатам исследования 

почвенных проб; 

8. Геохимическая оценка загрязнений нефтепровода участка работ; 

9. Изучение вещественного и элементного состава накипи; 

10. Исследования методом f-радиографии почечных камней; 

11. Изучение элементного состава крови и волос человека; 

12. Термолюминесцентные исследования почво-грунтов. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа состоит из текстовой части с иллюстрациями 

(зарисовками, фотографиями и т.д.) и графических приложений (карт, 

планов, схем, разрезов и т.д.). Текстовая часть включает введение, 

заключение, и ряд глав, содержание которых может меняться в зависимости 

от темы. В конце работы приводится список использованной литературы. 

При написании курсовой работы студентам необходимо иметь в виду, 

что 60–70% ее объема должны отражать результаты самостоятельных 

исследований. Содержание глав, равно как и соотношение их объемов, 

обсуждается с руководителем, исходя из конкретной темы. 

ВВЕДЕНИЕ  
Во введении необходимо указать место нахождения объекта 

исследования, обосновать целесообразность постановки темы работы, 

теоретическое и практическое значение работы, показать на каком материале 

выполнена работа. 

ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 
ИССЛЕДОВАНИЙ  

Физико-географический и экономический очерк района. Дается 

физико-географическая и экономическая оценка района работ, необходимые 

для  освещения геолого-экономической оценки объекта. 

Изученность объекта. Дается анализ проведенных ранее работ. 

Делается вывод о целесообразности постановки дальнейших работ. 

Полезные ископаемые района работ. Приводятся сведения о наличии 

полезных ископаемых и об их использовании. 
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Геологическое строение района (для геологических тем курсовых 

проектов). Данная глава может состоять из нескольких разделов. Примерное 

содержание последних: а) геолого-петрографический очерк (стратиграфия, 

интрузивный магматизм); б) структура рудопроявления (месторождения);  в) 

морфология рудных тел и условия их залегания. 

ГЛАВА II. МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В данной главе дается краткая характеристика методов, которые 

использовались при выполнении курсовой работы, указываются 

лаборатории, где они выполнялись и на каком оборудовании. 

ГЛАВА III. «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ» 
Данная глава содержит самостоятельные исследования. Материалы 

должны иллюстрироваться схемой отбора проб, таблицами (прил. 2), 

рисунками, фотографиями и т.д. В приложении приводятся схемы обработки 

проб: типовая для шлихового анализа (прил. 3), для исследования почвенных 

и снеговых проб (прил. 4). Приведем перечень основных вопросов, которые 

необходимо раскрыть в специальной главе для каждой темы. 

Тема 1: Вещественный состав руд и генезис рудопроявления 

“Северного”: 

1. Характеристика минерального состава руд. 

2. Текстурно-структурные особенности руд. Типы руд. 

3. Характеристика химического состава рудных минералов по 

результатам лабораторных исследований. 

4. Схема последовательности минералообразования. 

Тема 2: Геохимическая характеристика углей шахты “Юбилейной”: 

1. Геохимическая характеристика углей. 

2. Геохимическая зональность элементов в пластах. 

3. Токсичные вещества в углях и влияние их на здоровье человека. 

Тема 3: Изучения вещественного состава продуктов сжигания углей 

шахты (угольного бассейна, пласта); 

1. Минералогическая характеристика. 

2. Геохимическая характеристика. 

3. Токсичные вещества в углях и влияние их на здоровье человека. 

3. Тема 4: Изучение вещественного состава отходов производства: 

1. Общая характеристика отходов производства. 

2. Геохимическая характеристика отходов. 

3. Влияние отходов производства на здоровье человека. 

Тема 5:Геохимическая характеристика природных вод (реки, озера): 

1. Геохимическая характеристика природных источников. 

2. Влияние компонентов вод на здоровье человека. 

Тема 6: Геохимическая характеристика загрязнений территории вокруг 

завода тракторных запасных частей по результатам исследования снеговых 

проб: 

1. Лабораторные методы исследования твердого осадка снеговых проб. 

2. Характеристика твердого осадка снеговых проб. 

3. Влияние загрязнений на здоровье человека. 
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Тема 7: Геохимическая характеристика участка “Северный” по 

результатам исследования почвенных проб: 

1. Лабораторные методы исследования почвенных проб. 

2. Характеристика почвенных проб. 

3. Влияние загрязнений на здоровье человека. 

Тема 8: Геохимическая оценка загрязнений нефтепровода участка 

Восточный: 

1. Лабораторные методы исследования проб. 

2. Геохимическая характеристика проб. 

ГЛАВА IV. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (или “Условия формирования 

зоны окисления” или “Условия формирования россыпи”, или “Условия 

формирования углей” и т.д.)  

В главе дается разносторонний анализ результатов исследования и 

обосновываются выводы о происхождении объекта исследования (об 

условиях формирования зоны окисления, россыпи и т.д.). Если вопрос 

обсуждался до автора другими исследователями, необходимо сделать 

сопоставление полученных выводов с ранними выводами предшественников. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Здесь подводятся итоги работы студента в целом и кратко излагаются 

основные выводы. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Является важной составной частью курсовой работы, завершает ее и 

включает только те материалы, на которые ссылки в тексте. Оформление 

списка литературы – в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Для неопубликованных работ указывается фамилия и инициалы авторов, 

название работ, отдел фондов организации и город, в которых находится 

работа, год написания, количество страниц. 

ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ И ЕЕ ЗАЩИТА 

Курсовая работа выполняется на листах белой бумаги формата A4 

(210х297 мм) в печатном или электронном виде. Объем работы 30–40 

страниц (листов). При оформлении отчёта используется сквозная нумерация 

страниц, считая титульный лист первой страницей. Номер страницы на 

титульном листе не ставится, номера страницы ставятся по центру внизу. 

Оформление обложки приведено в приложении 1. 

Курсовая работа должна быть краткой, но содержательной. Должно быть 

четко показано, что является достижением автора, а что принадлежит другим 

исследователям, поэтому необходима ссылка на использованную литературу. 

Текстовая часть работы должна сопровождаться схемами, рисунками, 

фотографиями, подтверждая то или иное положение, развиваемое в работе. 

Все иллюстрации должны обозначаться одинаково – рис.1, рис.2 и т.д. В 

тексте необходимы ссылки на иллюстрации. Иллюстрации должны быть с 

сопроводительными подписями. В подписях к иллюстрациям указывается их 

основное содержание, масштаб или увеличение, условия получения. Если в 
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тексте имеются таблицы, то они должны иметь свою нумерацию, свое 

название. 

Если к курсовой работе прилагаются крупногабаритные планы, карты, 

разрезы, то они не переплетаются в тексте, а прилагаются к нему и 

используются для демонстрации при защите курсовой работы. Такие чертежи 

выполняются на стандартных форматах по стандартному образцу. Курсовая 

работа должна иметь оглавление и писаться соответственно. 

Необходимо при оформлении курсовой работы соблюдать следующие 

требования. Для заголовков: полужирный шрифт, 14 пт, центрированный. 

Для основного текста: нежирный шрифт, 14 пт, выравнивание по ширине. Во 

всех случаях тип шрифта – Times New Roman, абзацный отступ 1 см, 

одинарный междустрочный интервал. Поля: левое – 3 см, остальные – 2 см. 

Рекомендуется для основного текста использовать расстановку переносов. 

Переносы в заголовках и точки в конце заголовков не допускаются. 

Курсовая работа сдаётся на бумажном носителе и в электронном виде. 

Рисунки из отчёта также сохраняются отдельными файлами и сдаются в 

электронном виде. Рекомендуемые форматы файлов рисунков: векторных – 

CDR, растровых – JPEG, TIFF. Все файлы сохраняются в папку, указанную 

ведущим преподавателем. Названия файлов и папок переписываются на 

титульной странице отчёта. 

Библиографический список содержит ссылки на книги, периодические 

издания, интернет-страницы, использованные при выполнении работы и 

оформлении отчёта. В основном тексте отчёта ссылки на пункты 

библиографического списка приводятся в следующем виде: [4, стр.52], где 4 

– номер пункта, стр.52 – дополнительное уточнение местоположения в 

тексте. 

В приложение вносятся справочные таблицы, распечатки текстов 

программ, руководство (инструкция) пользователя программы и прочая 

информация, не включённая в основные разделы отчёта. 

По завершению работы оформленная курсовая работа вместе с 

препаратами (образцами, аншлифами, пробами и т.д.) сдается руководителю 

курсового проекта или  преподавателю курса. Допущенная руководителем к 

защите работа защищается студентом. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алимарин И.П., Фрид Б.И. Количественный микрохимический анализ 
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Приложение 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт геологии и нефтегазового дела 
 

Кафедра геоэкологии и геохимии 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

на тему: «Вещественный состав золошлаковых отходов  

месторождения Северного»  

 

 

 

 

 

Выполнил: студент гр.2630 ГЭГХ ИГНД  

Ильенок С.С. 

 

 

Руководитель: профессор Арбузов С.И. 

 

 

Проверил: доцент Волостнов А.В. 

 

 

 

 

 

Томск 2009 
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Приложение 2 

 

Типовая характеристика твёрдого осадка 

№ 

п/п 

Описание 

частиц 

Номер пробы Сред. 

содер., 

в % 
1 5 10 15 20 

Сод., 

в % 

Размер, 

в мкм 

Сод., 

в % 

Размер, 

в мкм 

Сод., 

в % 

Размер, 

в мкм 

Сод., 

в % 

Размер, 

в мкм 

Сод., 

в % 

Размер, 

в мкм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Угловатые, 

бесцветные, 

прозрачные 

5 28-250 7 28-300 8 28-420 5 28-350 3 28-1000 5,6 

2 Полуугловаты, 

жёлто-бурые, 

прозрачные 

           

3 Неметал-

лические 

сферулы 

           

4 Металлические 

сферулы 

           

5             

 

 

Типовая таблица химического состава частиц твёрдого осадка 

(по данным лазерного спектрального анализа) 

№ 

 п/п 

Описание частиц Химический состав 

1 Металлические сферулы Fe, Ti, Ca, Si, Mg 

2 Неметаллические сферулы Si, Fe, Ca, Mg, Mn, Ti, Al, Cd 

3 Частицы сажи Fe, Ca 

4   

5   
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Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

Сводная таблица минералов по фракциям 
 

 

Фракции 

 

 

Прозрач- 

ность 

минералов 

 

Группы минералов 

Самородные 

элементы 

 

Сульфиды 

Сульфосоли 

и арсениды 

 

Галоиды 

и окислы 

 

Гидро-

окислы 

 

Силикаты 

 

Титанаты, 

титано-

силикаты, 

танталониобаты 

 

Карбонаты 

и сульфаты 

 

Фосфаты, 

вольфраматы, 

молибдаты, 

арсенаты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Магнитная 

 
Непрозрачные 

Железо 

Магнитная  

платина 

Магнитное  

золото 

Кубанит 

Пирротин 

Магнетит 

Титано-

магнетит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электро-

магнитная 

Непрозрачные 

 

 

 
 

Гематит 

Ильменит 

Лимонит 

Пиролюзит 

Хромит 

Лимонит  

Псиломеланвад 

 

 

 

Колумбит 

-танталит 

 

 

 

Вольфрамит 

Ферберит 

 

Прозрачные 

 

 

 
 

Шпинель 

 

 

 

Амфиболы 

Гельвин  

Гранаты  

Оливин  

Ортит 

Пироксены 

Ставролит 

Турмалин 

Эпидот 

Астрофиллит  

Лампрофиллит 

Сфен  

Перовскит  

Пирохлор 

 

Сидерит 

Ярозит 

 

Гюбнерит 

Ксенотим 

Монацит 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тяжелая 

неэлектро-

магнитная 

Непрозрачные 

 

Висмут 

Золото  

Медь 

Олово 

Осмистый  

иридий 

Платина, 

Свинец 

Серебро 

Антимонит 

Арсенопирит  

Борнит 

Буланжерит  

Висмутин 

Галенит 

Кобальтин 

Ковеллин 

Марказит 

Молибденит  

Сперрилит  

Станнин 

Пентландит  

Пирит 

Тетрадимит 

Teтpaэдpит 

Халькозин  

Халькопирит 

Тенорит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Прозрачные 

 

Алмаз 

 

Аурипигмент  

Киноварь 

Реальгар 

Сфалерит 

Кераргирит 

Флюорит  

Анатаз  

Брукит 

Валентинит 

Касситерит 

Кермезит  

Корунд 

Куприт 

Рутил 

Тунгстит 

Шпинель 

 

 

Андалузит 

Волластонит 

Кианит 

Родонит 

Силлиманит 

Сподумен 

Топаз 

Тремолит 

Циркон 

 

 

Азурит 

Базобисмутит 

Малахит 

Родохрозит  

Смитсонит  

Церуссит 

Ангидрит  

Англезит 

Барит 

Апатит 

Ванадинит 

Вульфенит 

Пироморфит 

Повеллит 

Скородит 

Шеелит 

Штольцит 

Эритрин 

Легкая 

Непрозрачные Графит        

Прозрачные 

 

Сера 

 

 

 

Кварц 

 

 

 

Берилл  

Гарниерит 

Полевые 

шпаты  

Слюды  

Хлориты 

Хризоколла 

 

 

Алунит 

Гипс 

Доломит 

Кальцит 
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