
2 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические рекомендации по организации учебной работы студентов направлены 

на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по 

курсу.  

Учебный курс «Фундаментальная органическая химия» включает 6 теоретических 

модулей и двух лабораторных модулей, каждый из которых имеет определенную 

логическую завершенность. При изучении материала каждого модуля рекомендуется 

регулярное повторение законспектированного лекционного материала, а также дополнение 

его сведениями из литературных источников, представленных в учебной программе. При 

работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. Изучение материала 

каждого из теоретических модулей заканчивается контролем его освоения в форме 

контрольной работы. Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в 

соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. 

Максимальная оценка рейтинговых работ № 1-6 составляет по 20 баллов каждая.  

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается из оценок за 

выполнение контрольных работ. Максимальная оценка текущей работы в семестре 

составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается итоговым 

контролем в форме экзамена как в третьем, так и в четвертом семестрах. Максимальная 

оценка экзамена составляет 40 баллов.  

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, 

набранных в семестре (контрольные работы, текущий контроль) и на экзамене. 

Максимальная общая оценка всей дисциплины составляет 100 баллов. Результаты 

выполнения лабораторных работ в пятом и шестом семестрах оцениваются по результатам 

итоговой контрольной работы. 

 

 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен учитывать, что 

студенты не имеют опыта изучения курса «Фундаментальная органическая химия», а, 

следовательно, отсутствует опыт восприятия и конспектирования изучаемого материала. 

Необходимо обращать внимание студентов на обоснование круга рассматриваемых 

вопросов, формулировки главных положений и определений, практические выводы из 

теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться связь рассматриваемых 

вопросов с ранее изученным материалом. При проведении занятий преподаватель может 

рекомендовать студентам дополнительную литературу по тематике занятия. Желательно 

стимулировать студентов к самостоятельной работе с литературными источниками, задавая 

вопросы и организуя их обсуждение в аудитории. Также необходимо указывать на 

взаимосвязь теоретического и практического материала, связывать теоретический материал 

с конкретными примерами синтезов, воспроизводимых во время лабораторного 

практикума.  

При преподавании дисциплины «Фундаментальная органическая химия» 

используется два типа учебных занятий: лекции и семинарские занятия. На семинарских 

занятиях разбираются примеры и закрепляется лекционный материал. 

На лабораторных работах осваиваются методы очистки и идентификации 

органических соединений, отрабатываются на практике методики реакций, изучаемых в 

теоретической части курса. 

При оценивании проделанной лабораторной работы, преподаватель проверяет 

оформление лабораторного журнала на целостность, достоверность заполнения и 



3 

 

соответствие принятому образцу, а также задает вопросы студенту с целью определения, 

насколько он владеет теоретической информацией по проводимой работе. В процессе 

проведения вводных лабораторных работ, преподаватель демонстрирует студентам 

основные приемы работы в лаборатории. В последствии при выполнении студентами 

лабораторных работ, преподаватель контролирует выполнение работы, корректируя 

неточные действия студента, способствуя тем приобретению им навыков и опыта работы в 

лаборатории. При проведении лабораторного практикума преподавателю основное 

внимание следует уделять формированию у студентов умения активно использовать 

полученные теоретические знания по курсу. 

Текущий контроль усвоения дисциплины рекомендуется осуществлять с помощью 

контрольных работ. Итоговый контроль осуществляется посредством сдачи письменного 

экзамена. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы студентов 

направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по курсу. В процессе обучения курсу «Планирование 

многоступенчатого синтеза в органической химии» каждый студент должен развивать как 

свои аналитические способности, так и расширять знания методологической базы 

синтетических методов, которые могут быть использованы для решения конкретных 

задач. 

Учебный курс «Планирование многоступенчатого синтеза в органической химии» 

включает 3 модуля, каждый из которых имеет определенную логическую завершенность. 

При изучении материала каждого модуля рекомендуется регулярное повторение ранее 

изученного материала по смежным дисциплинам, законспектированного лекционного 

материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. Чрезвычайно важное значение для успешного 

освоения данной дисциплины имеет самостоятельное решение задач для подготовки в 

большом объёме.  

Изучение материала каждого модуля заканчивается контролем его освоения в 

форме контрольной работы. Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в 

соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. 

Максимальная оценка всех контрольных работ составляет 20 баллов. 

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается из оценок за 

выполнение рейтинговых контрольных работ. Максимальная оценка текущей работы в 

семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается итоговым 

контролем в форме зачёта, в шестом семестре. Максимальная оценка на зачёте составляет 

40 баллов. 

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, 

набранных в семестре (рейтинговые контрольные работы) и на зачёте. Максимальная 

общая оценка за семестр при изучении дисциплины составляет 100 баллов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

При преподавании дисциплины «Планирование многоступенчатого синтеза в 

органической химии» используется два типа учебных занятий: лекции и семинарские 

занятия, которые тесно связаны между собой. Семинарские занятия должны быть 

посвящены решению соответствующих задач и примеров с целью закрепления 

лекционного материала. Ключевой целью курса является развитие стратегического 

мышления у студентов для решения практических задач. Необходимо обращать внимание 

студентов на обоснование круга рассматриваемых вопросов, формулировки главных 

положений и определений, практические выводы из теоретических положений. На 

занятиях должна прослеживаться связь рассматриваемых вопросов с ранее изученным 

материалом. При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

дополнительную литературу по тематике занятия. Очень важно стимулировать студентов 

к самостоятельной работе с литературными источниками, задавая вопросы и организуя их 

обсуждение в аудитории. Также необходимо указывать на взаимосвязь теоретического и 

практического материала, связывать теоретический материал с конкретными примерами 

синтезов. 

Текущий контроль усвоения дисциплины рекомендуется осуществлять с помощью 

контрольных работ. Итоговый контроль осуществляется посредством написания итоговой 

зачётной работы. Сравнительно малое количество заданий подразумевает творческий 
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подход у студентов к их решению. Поскольку большинство заданий как контрольных, так 

и зачётной работы имеет несколько правильных решений, необходимо учитывать 

обоснованность и рациональность выбранного подхода для ее решения при выставлении 

оценок.  

 



1. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. 

В основу этого вида учебных занятий положен принцип диалога между 

преподавателем и группой студентов. Как правило, семинар посвящается 

обсуждению какой-либо темы курса по заранее известным вопросам и 

заданиям. Коллективная работа способствует выработке и закреплению 

крайне важных для будущих специалистов навыков. Среди этих навыков 

отметим умение высказываться и держаться на публике, способность 

сформулировать свои мысли так, чтобы они стали понятными слушателям, 

выработка способности анализировать проблему.  

 Подготовку к семинарскому занятию следует начинать с изучения его 

плана. Затем необходимо изучить материал учебника и учебных пособий, 

внимательно перечитать конспект лекций по соответствующим вопросам. 

Серьезная подготовка включает знакомство со специальной литературой, 

рекомендованной в списке по изучаемой теме. В процессе работы над 

пунктами задания студент обязан предусмотреть план своего устного 

сообщения на занятии. Это может быть либо краткое высказывание (реплика, 

дополнение, уточнение), либо развернутое сообщение, либо целостный 

доклад (или содоклад) по одному из вопросов семинара. 

 Обсуждение вопросов, предусмотренных планом семинара, на занятии 

может происходить по-разному: в форме вопросов преподавателя и ответов 

студентов, в форме заслушивания и обсуждения докладов, в форме 

дискуссии, «круглого стола» или деловой игры. Но в любом случае успех 

семинара, его результативность во многом зависит от степени готовности к 

нему студенческой аудитории. 

Система работы контроля успеваемости студентов в высшем учебном 

заведении предполагает различные формы в зависимости от специфики 

изучаемого предмета.  

Студенты выполняют письменные контрольные работы по тематике, 

предложенной преподавателем. Контрольная работа может выполняться как 

на аудиторном занятии, так и в качестве домашнего задания. Если 

контрольная работа задается на дом, следует соблюдать определённые 

требования и рекомендации её написания. 

Контрольная работа – это один из активных и эффективных видов 

самостоятельной работы. Исходным пунктом при написании контрольной 

работы является выбор темы. Следующий этап работы – это подбор 

литературы. Литература подбирается студентом самостоятельно. 

Контрольная работа должна содержать план. 

План обычно состоит из: введения, 2–3 основных вопросов, 

заключения, списка использованной литературы. При составлении плана 

нужно помнить, что наименование темы работы и основных вопросов не 

должны дублировать друг друга. Далее следует непосредственное написание 

контрольной работы. 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, 

дать краткий обзор использованной литературы. Основные вопросы ставятся 
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и решаются как проблемные. Раскрывая проблемные вопросы, студент 

должен показать осведомлённость в теоретических вопросах и знание 

фактического материала. В тексте должны найти отражение наиболее 

важные факты, цифры и особенности изучаемого материала. При этом 

необходимо делать ссылки на источники (автор, название источника, 

страница, место, год издания). Ссылки можно размещать внизу страницы 

(подстрочная ссылка) или за текстом в скобках. Завершает работу написание 

заключения, где даются краткие выводы, обобщения по изучаемой проблеме.  

На последней странице контрольной работы составляется список 

использованной литературы, на основе её полного библиографического 

описания (автор, название, место издания, издательство, год издания), 

указывают дату выполнения контрольной работы и ставят личную подпись. 

Контрольная работа может выполняться как в рукописном, так и 

печатном виде, объем не должен превышать 10 страниц формата А-4. 

Все страницы контрольной работы нумеруются. 

Знание и содержание контрольной работы может быть проверено 

преподавателем на экзамене или зачёте. 

Не обязательной, но возможной формой самостоятельной работы 

может быть написание реферата. 

Реферат – это письменная работа, посвященная раскрытию конкретной 

темы курса «История России», изложению основных точек зрения по данной 

проблеме. 

Работа над рефератом начинается с выбора темы по перечням, 

определенным кафедрой. Составляется план реферата. Затем подбираются 

источники и литература по спискам, предлагаемым в данном методическом 

пособии, а также по систематическим, предметным и алфавитным каталогам 

библиотек. Закончив просмотр и чтение отобранной литературы, первичную 

обработку и систематизацию содержащегося в ней материала, необходимо 

еще раз продумать и уточнить план реферата. Затем следует приступить к 

написанию текста. 

Реферат обязательно должен включать следующие составляющие части 

и элементы: 

– титульный лист; 

– оглавление, в котором перечисляются названия разделов и глав 

реферата; 

– введение, в котором дается обоснование значимости темы, 

очерчивается круг проблем, определяются цели и задачи работы; 

– основная часть реферата, разбиваемая на разделы, главы, параграфы (и 

т. д. в зависимости от темы и предпочтений автора); 

– заключение, обобщающее выводы основной части и подводящее итоги 

всего исследования; 

– список источников и литературы, использованных для подготовки 

текста. 

 Текст должен свидетельствовать о знании опубликованной литературы 

по выбранной теме и отражать точку зрения автора на разбираемые 
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проблемы. В реферат обязательно включаются определения понятий, 

которыми оперирует автор (по авторитетным словарям и справочникам). 

Желательно делать сноски на используемую литературу. Страницы реферата 

нумеруются. 

Рефераты, представляющие собой выписки из учебников, 

скопированные из Интернета или электронных баз данных, не могут быть 

оценены положительно. Приветствуются работы, содержащие элементы 

творческого подхода, например, развернутый анализ исторических проблем 

на основе прочитанной литературы, попытки проведения самостоятельного 

исследования источников, аргументированное отстаивание автором своей 

оригинальной точки зрения. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

В современном образовательном процессе особую роль играют 

активные и интерактивные методы обучения.  

Интерактивные методы обучения в наибольшей степени соответствуют 

личностно ориентированному, компетентностному подходу. В данном 

случае и студент, и педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог 

чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера 

группы, создателя условий для инициативы студентов. Интерактивное 

обучение основано на прямом взаимодействии учащихся со своим опытом и 

опытом своих друзей, так как большинство интерактивных упражнений 

обращается к опыту самого студента, причем, не только учебному. Новое 

знание, умение формируется на основе такого опыта. 

К интерактивным методам относятся «круглые столы», дебаты или 

дискуссии, проведение предметных олимпиад. Предметная олимпиада по 

курсу истории предусмотрена во внеучебное время, в конце первого 

семестра.  

Смысл дискуссии как метод интерактивного обучения состоит в 

обмене взглядами по конкретной проблеме. Это активный метод, 

позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других. Спор, 

дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в учебной дискуссии к 

тому же обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как 

продукта мыслительной его проработки. 

Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует 

продуманности и основательной предварительной подготовки обучаемых. 

Нужны не только хорошие знания (без них дискуссия беспредметна), но также 

наличие у студентов умения выражать свои мысли, четко формулировать 

вопросы, приводить аргументы и т. д. Учебные дискуссии обогащают 

представления студентов по теме, упорядочивают и закрепляют знания. 

Одно из главных значений дискуссии — не столько всестороннее и 

глубокое решение проблемы, но побуждение участников задуматься над ней, 

а также осуществить пересмотр своих убеждений и представлений, уточнить 
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и определить свою позицию, научиться аргументированно отстаивать 

собственную точку зрения и, в то же время, осознавать право других иметь 

свой взгляд на обсуждаемую проблему.  

Открывая работу круглого стола или дискуссии, преподаватель 

определяет регламент работы: 10 минут на выступление  докладчика, так как 

должно быть заслушано 5 сообщений. В прениях – не более 5 минут. В 

заключение дискуссии проводится обобщение итогов работы. 

Метод круглого стола был заимствован из области политики и науки. В 

обучении метод круглого стола используется для повышения эффективности 

усвоения теоретических проблем путем рассмотрения их в разных научных 

аспектах. Принцип «круглого стола» предполагает расположение участников 

лицом друг к другу,  что приводит к возрастанию активности, увеличению 

числа высказываний, возможности личного включения каждого студента в 

обсуждение, повышает мотивацию студентов. Преподаватель располагается в 

общем кругу, как равноправный член группы, что создаёт менее формальную 

обстановку по сравнению с общепринятой. 

Преподаватель при организации процесса проведения «круглого стола» 

должен обладать высоким профессионализмом, умением вести диалог, 

анализировать и корректировать ход дискуссии.  

Для эффективной организации «круглого стола» необходимо соблюдение 

реализации всех основных этапов проведения данного мероприятия:  

- подготовительный этап предполагающий: выбор проблемы, подбор 

участников дискуссии, подготовка сценария;  

- дискуссионный этап состоит в выступлении модератора, проведения 

«информационной атаки», выступление участников дискуссии;  

- завершающий этап включает: подведение заключительный итогов, 

выработка решений и рекомендаций. 

Интерактивные методы, используемые в процессе обучения истории, 

не только позволяют интенсифицировать процесс усвоения знаний, но и 

повышают мотивацию студентов.  

 



1. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. 

В основу этого вида учебных занятий положен принцип диалога между 

преподавателем и группой студентов. Как правило, семинар посвящается 

обсуждению какой-либо темы курса по заранее известным вопросам и 

заданиям. Коллективная работа способствует выработке и закреплению 

крайне важных для будущих специалистов навыков. Среди этих навыков 

отметим умение высказываться и держаться на публике, способность 

сформулировать свои мысли так, чтобы они стали понятными слушателям, 

выработка способности анализировать проблему.  

 Подготовку к семинарскому занятию следует начинать с изучения его 

плана. Затем необходимо изучить материал учебника и учебных пособий, 

внимательно перечитать конспект лекций по соответствующим вопросам. 

Серьезная подготовка включает знакомство со специальной литературой, 

рекомендованной в списке по изучаемой теме. В процессе работы над 

пунктами задания студент обязан предусмотреть план своего устного 

сообщения на занятии. Это может быть либо краткое высказывание (реплика, 

дополнение, уточнение), либо развернутое сообщение, либо целостный 

доклад (или содоклад) по одному из вопросов семинара. 

 Обсуждение вопросов, предусмотренных планом семинара, на занятии 

может происходить по-разному: в форме вопросов преподавателя и ответов 

студентов, в форме заслушивания и обсуждения докладов, в форме 

дискуссии, «круглого стола» или деловой игры. Но в любом случае успех 

семинара, его результативность во многом зависит от степени готовности к 

нему студенческой аудитории. 

Система работы контроля успеваемости студентов в высшем учебном 

заведении предполагает различные формы в зависимости от специфики 

изучаемого предмета.  

Студенты выполняют письменные контрольные работы по тематике, 

предложенной преподавателем. Контрольная работа может выполняться как 

на аудиторном занятии, так и в качестве домашнего задания. Если 

контрольная работа задается на дом, следует соблюдать определённые 

требования и рекомендации её написания. 

Контрольная работа – это один из активных и эффективных видов 

самостоятельной работы. Исходным пунктом при написании контрольной 

работы является выбор темы. Следующий этап работы – это подбор 

литературы. Литература подбирается студентом самостоятельно. 

Контрольная работа должна содержать план. 

План обычно состоит из: введения, 2–3 основных вопросов, 

заключения, списка использованной литературы. При составлении плана 

нужно помнить, что наименование темы работы и основных вопросов не 

должны дублировать друг друга. Далее следует непосредственное написание 

контрольной работы. 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы, 

дать краткий обзор использованной литературы. Основные вопросы ставятся 
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и решаются как проблемные. Раскрывая проблемные вопросы, студент 

должен показать осведомлённость в теоретических вопросах и знание 

фактического материала. В тексте должны найти отражение наиболее 

важные факты, цифры и особенности изучаемого материала. При этом 

необходимо делать ссылки на источники (автор, название источника, 

страница, место, год издания). Ссылки можно размещать внизу страницы 

(подстрочная ссылка) или за текстом в скобках. Завершает работу написание 

заключения, где даются краткие выводы, обобщения по изучаемой проблеме.  

На последней странице контрольной работы составляется список 

использованной литературы, на основе её полного библиографического 

описания (автор, название, место издания, издательство, год издания), 

указывают дату выполнения контрольной работы и ставят личную подпись. 

Контрольная работа может выполняться как в рукописном, так и 

печатном виде, объем не должен превышать 10 страниц формата А-4. 

Все страницы контрольной работы нумеруются. 

Знание и содержание контрольной работы может быть проверено 

преподавателем на экзамене или зачёте. 

Не обязательной, но возможной формой самостоятельной работы 

может быть написание реферата. 

Реферат – это письменная работа, посвященная раскрытию конкретной 

темы курса «История России», изложению основных точек зрения по данной 

проблеме. 

Работа над рефератом начинается с выбора темы по перечням, 

определенным кафедрой. Составляется план реферата. Затем подбираются 

источники и литература по спискам, предлагаемым в данном методическом 

пособии, а также по систематическим, предметным и алфавитным каталогам 

библиотек. Закончив просмотр и чтение отобранной литературы, первичную 

обработку и систематизацию содержащегося в ней материала, необходимо 

еще раз продумать и уточнить план реферата. Затем следует приступить к 

написанию текста. 

Реферат обязательно должен включать следующие составляющие части 

и элементы: 

– титульный лист; 

– оглавление, в котором перечисляются названия разделов и глав 

реферата; 

– введение, в котором дается обоснование значимости темы, 

очерчивается круг проблем, определяются цели и задачи работы; 

– основная часть реферата, разбиваемая на разделы, главы, параграфы (и 

т. д. в зависимости от темы и предпочтений автора); 

– заключение, обобщающее выводы основной части и подводящее итоги 

всего исследования; 

– список источников и литературы, использованных для подготовки 

текста. 

 Текст должен свидетельствовать о знании опубликованной литературы 

по выбранной теме и отражать точку зрения автора на разбираемые 



 4 

проблемы. В реферат обязательно включаются определения понятий, 

которыми оперирует автор (по авторитетным словарям и справочникам). 

Желательно делать сноски на используемую литературу. Страницы реферата 

нумеруются. 

Рефераты, представляющие собой выписки из учебников, 

скопированные из Интернета или электронных баз данных, не могут быть 

оценены положительно. Приветствуются работы, содержащие элементы 

творческого подхода, например, развернутый анализ исторических проблем 

на основе прочитанной литературы, попытки проведения самостоятельного 

исследования источников, аргументированное отстаивание автором своей 

оригинальной точки зрения. 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

В современном образовательном процессе особую роль играют 

активные и интерактивные методы обучения.  

Интерактивные методы обучения в наибольшей степени соответствуют 

личностно ориентированному, компетентностному подходу. В данном 

случае и студент, и педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог 

чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, лидера 

группы, создателя условий для инициативы студентов. Интерактивное 

обучение основано на прямом взаимодействии учащихся со своим опытом и 

опытом своих друзей, так как большинство интерактивных упражнений 

обращается к опыту самого студента, причем, не только учебному. Новое 

знание, умение формируется на основе такого опыта. 

К интерактивным методам относятся «круглые столы», дебаты или 

дискуссии, проведение предметных олимпиад. Предметная олимпиада по 

курсу истории предусмотрена во внеучебное время, в конце первого 

семестра.  

Смысл дискуссии как метод интерактивного обучения состоит в 

обмене взглядами по конкретной проблеме. Это активный метод, 

позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других. Спор, 

дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в учебной дискуссии к 

тому же обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как 

продукта мыслительной его проработки. 

Дискуссия на семинарском (практическом) занятии требует 

продуманности и основательной предварительной подготовки обучаемых. 

Нужны не только хорошие знания (без них дискуссия беспредметна), но также 

наличие у студентов умения выражать свои мысли, четко формулировать 

вопросы, приводить аргументы и т. д. Учебные дискуссии обогащают 

представления студентов по теме, упорядочивают и закрепляют знания. 

Одно из главных значений дискуссии — не столько всестороннее и 

глубокое решение проблемы, но побуждение участников задуматься над ней, 

а также осуществить пересмотр своих убеждений и представлений, уточнить 
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и определить свою позицию, научиться аргументированно отстаивать 

собственную точку зрения и, в то же время, осознавать право других иметь 

свой взгляд на обсуждаемую проблему.  

Открывая работу круглого стола или дискуссии, преподаватель 

определяет регламент работы: 10 минут на выступление  докладчика, так как 

должно быть заслушано 5 сообщений. В прениях – не более 5 минут. В 

заключение дискуссии проводится обобщение итогов работы. 

Метод круглого стола был заимствован из области политики и науки. В 

обучении метод круглого стола используется для повышения эффективности 

усвоения теоретических проблем путем рассмотрения их в разных научных 

аспектах. Принцип «круглого стола» предполагает расположение участников 

лицом друг к другу,  что приводит к возрастанию активности, увеличению 

числа высказываний, возможности личного включения каждого студента в 

обсуждение, повышает мотивацию студентов. Преподаватель располагается в 

общем кругу, как равноправный член группы, что создаёт менее формальную 

обстановку по сравнению с общепринятой. 

Преподаватель при организации процесса проведения «круглого стола» 

должен обладать высоким профессионализмом, умением вести диалог, 

анализировать и корректировать ход дискуссии.  

Для эффективной организации «круглого стола» необходимо соблюдение 

реализации всех основных этапов проведения данного мероприятия:  

- подготовительный этап предполагающий: выбор проблемы, подбор 

участников дискуссии, подготовка сценария;  

- дискуссионный этап состоит в выступлении модератора, проведения 

«информационной атаки», выступление участников дискуссии;  

- завершающий этап включает: подведение заключительный итогов, 

выработка решений и рекомендаций. 

Интерактивные методы, используемые в процессе обучения истории, 

не только позволяют интенсифицировать процесс усвоения знаний, но и 

повышают мотивацию студентов.  

 



 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части 

дисциплин учебного плана  

Цель дисциплины «Физическая культура и спорт» состоит в 

формировании мировоззрения и культуры личности, гражданской позиции, 

нравственных качеств, чувства ответственности, самостоятельности в 

принятии решений, способности использовать разнообразные формы 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления своего 

здоровья и здоровья своих близких в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задача дисциплины – заключается в использовании приобретенных 

знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха; 

- формирования здорового образа жизни. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе: 

- Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева», утвержденное решением Ученого 

совета университета 28.06.2017 г., протокол № 9; 

- Порядок разработки и утверждения образовательных программ, 

утвержденный решением Ученого совета университета 28.06.2017 г., 

протокол № 9. 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 и 6 

семестрах бакалавриата. 

Каждый раздел программы состоит из подразделов и имеет структуру: 

- лекции (или теоретический раздел); 

- практический раздел (состоит из: методико-практических занятий (МПЗ) и 

учебно-тренировочных занятий (профессионально-прикладная физическая 

подготовка, ППФП); 

- контрольный раздел (КР). 

Теоретический раздел формирует систему научно-практических и 

специальных знаний, необходимых для понимания природных и социальных 

процессов функционирования физической культуры общества и личности, 

умения их адаптивного творческого использования для личностного и 

профессионального развития; самосовершенствования, организации 

здорового образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и 

социокультурной деятельности. 



Методико-практические занятия предусматривают освоение 

основных методов и способов формирования учебных, профессиональных и 

жизненных умений и навыков средствами физической культуры и спорта. 

На методико-практических занятиях уделяется внимание: 

- основным проблемам спортивной тренировки; 

- влиянию физических упражнений на формирование профессиональных 

качеств будущего специалиста и личности занимающегося; 

- воздействию средств физического воспитания на основные 

физиологические системы и звенья опорно-двигательного аппарата 

занимающегося; 

- вопросам проведения соревнований (правила соревнований, система 

розыгрышей, определение победителей, оборудование и инвентарь). 

Профессионально-прикладная подготовка проводится с учетом 

будущей профессиональной деятельности студента. 

 Учебно-тренировочные занятия базируются на широком 

использовании теоретических знаний и методических умений, на 

применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Контрольный раздел. Критерием успешности освоения учебного 

материала является оценка преподавателя, учитывающая регулярность 

посещения обязательных учебных занятий, знаний теоретического раздела 

программы и выполнение установленных на данный семестр контрольных 

тестов общей физической и теоретической подготовки для отдельных групп 

различной спортивной направленности. КР входит в практические занятия. 

 

Главная особенность дисциплины в отличие от всех преподаваемых 

дисциплин в высшей школе, заключается в том, что дисциплина «Физическая 

культура и спорт» – практическая. 

 

Учебным планом подготовки обучающихся предусмотрено проведение 

практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» в 

объеме 64 акад. часов / 42 астр. ч. Практические занятия проводятся под 

руководством преподавателя и направлены на углубление теоретических 

знаний, полученных бакалавром на лекционных занятиях, формирование 

понимания связей между теоретическими положениями физической 

культуры и методологией решения практических задач, отраженных в 

тематике лекций, приобретение навыков применения теоретических знаний в 

практической работе. 

 К практическим занятиям допускаются студенты, прошедшие 

медицинский осмотр и определившие свою группу здоровья (основную или 

подготовительную). Студенты, получившие группу здоровья специальную 

медицинскую «А» или «Б» обучаются по программе «Адаптивная 

физическая культура и спорт».  

Исключение делается студентам в первом семестре, для которых это 

правило действует сразу после прохождения учебной группой медицинского 



осмотра по графику, составляемому учебным управлением университета. До 

этого, физические нагрузки на занятиях должны быть щадящие с учетом 

данных, согласно медицинской справке по форме № 086/у, а также опроса 

студентов о состоянии их здоровья. 

 Занятия проводятся в двух отделениях: основном и спортивном. 

Учебно-тренировочные занятия в основном учебном отделении, где 

занимаются студенты основной и подготовительной медицинских групп, 

проводятся с направленностью на улучшение общей физической подготовки.  

Наполняемость группы не более 20 человек. 

В практическом разделе используются упражнения по общей 

физической подготовке, также могут использоваться физические упражнения 

из различных видов спорта, оздоровительных систем физических 

упражнений. На занятиях могут применяться тренажеры и компьютерно-

тренажерные системы. 

Практический учебный материал для студентов спортивного отделения 

обеспечивает дальнейшее повышение уровня общефизической и специальной 

физической подготовки студентов. Особое место отводится формированию 

основ знаний, умений и навыков организации самостоятельных занятий, 

использованию тренажеров и различного спортивного инвентаря для 

физического совершенствования. Студенты спортивного отделения могут 

заниматься по индивидуальному графику по избранным видам спорта с 

выполнением зачетных требований в установленные сроки. График учебного 

процесса спортивного отделения должен предусматривать полное изучение 

тематики теоретического и методического разделов рабочей программы с 

учетом специфики его организации на спортивном отделении. 

 Наполняемость группы не более 20 человек.  

Перевод студента из одного учебного отделения в другое 

осуществляется только по завершении семестра, после аттестации в 

предыдущем отделении. 

По медицинским показателям студент может быть переведен в 

специальное медицинское отделение в любое время в течение всего периода 

обучения. 

Содержание и конкретные средства каждого практического занятия 

определяются преподавателем учебной группы. Преподаватель несет полную 

ответственность за соответствие используемых упражнений и их дозировок 

возможностям каждого отдельного студента. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы 

обучающегося направлены на повышение ритмичности и эффективности его 

аудиторной и самостоятельной работы по курсу.  

Учебный курс дисциплины «Физическая культура и спорт» включает 4 

раздела, каждый из которых имеет определенную логическую 

завершенность. При изучении материала каждого раздела рекомендуется 



регулярное повторение законспектированного лекционного материала, а 

также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе, а также регулярное посещение 

практических занятий: методических и профессионально-прикладных.  

Учебная программа дисциплины предусматривает освоение 

лекционного материала, выполнение методического задания, практического 

задания по ППФП, а также подготовку и написание тестового задания по 

тематике курса в 1 и 6 семестрах обучения. Эти работы выполняются в часы, 

выделенные учебным планом на аудиторную работу.  

Целью выполнения методико-практической работы, подготовки и 

написания тестового задания является закрепление полученных знаний по 

дисциплине, расширение эрудиции и кругозора студента в области 

физической культуры и спорта, развитие его творческого потенциала и 

самостоятельного мышления.  

 Индивидуальное задание по тематике раздела выполняется во время, 

выделенное на методико-практическом занятии, представляется в форме 

реферата, теста, контрольной работы, написания тезисов или статьи по 

направлению «Физическая культура и спорт».  

 Обязательная составляющая всех практических занятий по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» - это соблюдение требований гигиены и 

техники безопасности на занятиях. 

 Студент-спортсмен должен содержать в чистоте кожу, волосы, ногти, 

спортивную форму, одежду и обувь.  

Обувь для практических занятий должна быть чистая, подошва 

нескользящая. В целях безопасности спортивная форма студента не должна 

содержать колющих и режущих элементов, которые могут открепиться во 

время проведения занятий. 

В целях соблюдения личной гигиены не рекомендуется использовать 

чужую форму и обувь. 

Студентам не рекомендуется перед занятиями пользоваться 

дезодорантами и другими ароматизирующими средствами с резкими 

запахами. 

Запрещается входить в спортзал на занятия в мокрой спортивной обуви. 

Студенту во время проведения занятий рекомендовано не иметь на себе 

кольца, браслеты, серьги, цепочки и другие предметы, которые могут 

послужить причиной травмы. Длинные волосы должны быть заколоты.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт», базовый компонент, 

изучается в 1 и 6 семестрах бакалавриата.  

При подготовке и проведении практических занятий преподаватель 

должен учитывать, что студенты, обучающиеся по программе бакалавриата, 

могут не иметь физическую подготовку по общей физической подготовке, 

что связано с особенностями преподавания дисциплины в образовательных 



учреждениях начального и общего образования. В связи с этим материал 

курса должен быть ориентирован на студентов с начальной стадией 

подготовки в области физической культуры и спорта, на современную 

трактовку изучаемых вопросов, отличаться широтой и глубиной их 

проработки, включать элементы игровой и соревновательной 

направленности. На занятиях должна прослеживаться взаимосвязь 

отрабатываемых элементов с ранее изученным теоретическим материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине 

«Физическая культура и спорт», является формирование у студентов 

широкого кругозора и эрудиции в области физической культуры и спорта, 

понимания проблем в указанной области, как на мировой арене, так и внутри 

страны, и путей разрешения проблемных ситуаций. При проведении 

теоретических занятий желательно обращаться к опыту не только ведущих 

зарубежных методик, но и отечественных разработок, использовать их 

научно-информационные, учебно-тренировочные и практические материалы, 

проводить сравнительный анализ результатов различных методик в 

изучаемой области.  

В водной лекции курса следует остановиться на опыте развития 

дисциплины в РХТУ им. Д.И. Менделеева, на особенностях изучения курса у 

студентов вуза химико-технологического профиля; на особенностях 

рейтинговой системы, изучении теоретического материала, проведении 

практических занятий (методико-практических занятий и профессионально-

прикладных занятий), освоении и сдачи контрольных нормативов, 

подготовке и сдаче норм Всероссийского физкультурного комплекса ГТО. 

Так же на вводной лекции студентов знакомят с видами спорта, 

преподаваемыми на кафедре физвоспитания, с проведением Спартакиады 

студентов и аспирантов, с проведением первенств РХТУ. 

Огромное внимание уделяется технике безопасности на занятиях по 

физической культуре и спорту, правилам санитарии и гигиены, вопросам 

правильного питания, здоровому образу жизни, системам и методам 

закаливания.  

Основная задача дисциплины заключается не в количественных 

показателях, а в качественных, т.е. задача преподавателя научить студента 

правильно выполнять то или иное упражнение, норматив. Рекомендуется 

постоянно демонстрировать и показывать личным примером технику 

выполнения упражнения, норматива, добиваться максимальной амплитуды 

правильности. На практических занятиях желательно акцентировать 

внимание студентов на осанке, постановке ног и движении рук во время 

исходного положения упражнения, производить неоднократные повторения 

упражнений с целью качественного усвоения материала. 

Эффективной формой занятий по дисциплине является организация, 

посещение и личное участие в спортивных встречах со знаменитыми 

спортсменами, ветеранами спорта. 

Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по 

курсу является широкое использование наглядных пособий и 



иллюстративного материала, в том числе с применением компьютерной 

техники. Наглядные пособия представляют собой плакаты, с изображением 

спортсменов, демонстрирующих технику выполнения упражнения. 

Иллюстративный материал включает презентации по разделам курса, 

выполненные с использованием различных программных продуктов 

(например, Power Point в составе Microsoft Office), в т.ч. видеоклипы, 

отражающие моменты соревнований, технику выполнения норм ВФСК ГТО, 

фрагменты «контрольных связок»; в теоретическом разделе – исторические 

аспекты развития физкультурно-спортивных обществ и т.д. Возможно 

обсуждение игровых моментов сборных страны по различным видам спорта, 

детальный разбор выполнения упражнений членами сборных команд 

университета. Для демонстрации иллюстративного материала рекомендуется 

использование мультимедиа. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать 

студентам дополнительную литературу по тематике занятия. Желательно 

стимулировать студентов к самостоятельной работе с литературными 

источниками, задавая вопросы и организуя их обсуждение не только на 

лекционных занятиях, но и во время проведения практических, методико-

практических и профессионально-прикладных занятий.  

 



Программа относится к вариативной части учебного плана, к блоку 
дисциплин по выбору и рассчитана на изучение дисциплины в течение шести 
семестров обучения. Программа предполагает, что обучающиеся имеют 
теоретическую подготовку в области физической культуры и спорта. 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 
реализуются в рамках элективных дисциплин в объеме не менее 328 академических 
часов / 246 астрономических часов. Указанные часы являются обязательными 
для освоения и в зачетные единицы не переводятся. 

Цель дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» состоит в формировании физической культуры личности и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры и 
спорта, туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности, 
получении навыка в одном из выбранных видов спорта.  

Задача дисциплины – заключается в развитии следующих знаний, умений и 
навыков личности для: 
- овладения системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
совершенствование психофизических способностей; 
- развития способностей использовать разнообразные формы физической 
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления своего здоровья и 
здоровья своих близких в повседневной жизни и профессиональной деятельности; 
- формирования мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 
физическому совершенствованию и самовоспитанию, установки на здоровый образ 
жизни; 
- обучения техническим и тактическим приемам одного из видов спорта.  
- совершенствования спортивного мастерства студентов – спортсменов. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 
рейтинговой системе: 

- Положение о рейтинговой системе оценки качества учебной работы 
студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Российский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева», утвержденное решением Ученого совета 
университета 28.06.2017 г., протокол № 9; 

- Порядок разработки и утверждения образовательных программ, 
утвержденный решением Ученого совета университета 28.06.2017 г., протокол № 9. 

 
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

изучается шести семестрах специалитета. 
Каждый раздел программы имеет в своей структуре практические занятия. 
Практический раздел программы реализуется на учебно-тренировочных 

занятиях в учебных группах по общей физической подготовке и избранным видам 
спорта. 

Практические (учебно-тренировочные) занятия базируются на широком 
использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 
разнообразных средств физической культуры и спорта, спортивной и 
профессионально-прикладной подготовки студентов. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 
деятельности, развивают самостоятельность в физической культуре и спорте в 



целях достижения физического совершенства. Повышают уровень 
функциональных и двигательных способностей, направленно формируют качества 
и свойства личности. 

Практические занятия состоят из специальной физической подготовки и 
соревновательной подготовки. 

Первый курс (первый год обучения) 
 Основные задачи: определение уровня здоровья и физической 
подготовленности студентов по тестовой программе, осуществление взаимосвязи в 
освоении знаний, двигательных умений и навыков с формированием у студентов 
опыта подбора и практических реализаций собственных оздоровительных или 
тренировочных программ. 

Второй курс (второй год обучения) 
 Основные задачи: повышение уровня физической подготовленности 
студентов; оценка динамики тестирования физического состояния здоровья 
студентов; подбор и освоение индивидуальных тренировочных или 
оздоровительных программ и практическая их реализация в самостоятельных 
занятиях. 

Третий курс (третий год обучения) 
 Основные задачи: освоение знаний и формирование умений и навыков, 
акцентированное развитие физических и специальных качеств к предстоящей 
профессиональной деятельности; овладение практическими навыками 
использования тренажерных устройств, приспособлений и оборудования в 
организации самостоятельных занятий. 

Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная 
оценка преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных 
практических занятий, выполнение установленных на данный семестр 
контрольных нормативов (тестов) общей физической и спортивно-технической 
подготовки для отдельных групп различной спортивной направленности.  

Главная особенность дисциплины в отличие от всех преподаваемых 
дисциплин в высшей школе, заключается в том, что дисциплина «Физическая 
культура и спорт» – практическая. 

С целью определения группы здоровья для занятий по дисциплине 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в начале учебного 
года кафедра физического воспитания контролирует прохождение студентами 
врачебного контроля, принимая медицинские заключения о группе здоровья для 
занятий по физической культуре и спорту из городских поликлиник по месту 
жительства студента, ГП № 219, медицинских центров, имеющих лицензию на 
право предоставления медицинских услуг.  

По результатам медицинского осмотра происходит распределение студентов 
по учебным отделениям. 
 В основное отделение распределяются студенты, на основании данных 
врачебного контроля, имеющие основную или подготовительную группу здоровья. 
 Студенты, получившие специальную медицинскую группу «А» или «Б», 
распределяются в специальное медицинское отделение. Для указанной категории 
студентов разработана отдельная программа по элективной дисциплине 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Адаптивная 
физическая культура и спорт». 



 В спортивное отделение зачисляются студенты, имеющие спортивные 
разряды или хорошую физическую подготовку, позволяющую им быть 
зачисленным в сборные команды университета по различным видам спорта 
(медицинская группа здоровья – основная или подготовительная). 

В каждом отделении происходит освоение практического раздела 
программы по видам спорта, представленным в университете (индивидуально по 
каждому виду спорта) и краткая теоретическая подготовка во время проведения 
занятия. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Практические занятия по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» проводятся под руководством преподавателя и 
направлены на углубление полученных теоретических знаний по дисциплине 
«Физическая культура и спорт», а также на овладение системой практических 
умений и навыков, обеспечивающих совершенствование психофизических 
способностей; развитие способностей использовать разнообразные формы 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления своего 
здоровья; обучение техническим и тактическим приемам одного из видов спорта, 
совершенствование спортивного мастерства студентов – спортсменов. 
 Учебный материал для учебно-тренировочных занятий в соответствии с 
основными задачами содержится в поурочных планах по видам подготовки. 
 К практическим занятиям допускаются студенты, прошедшие медицинский 
осмотр и определившие свою группу здоровья (основную или подготовительную). 
Исключение делается студентам в первом семестре, для которых это правило 
действует сразу после предоставления первокурсниками медицинской справки по 
форме № 086/у (Приложение № 4), а также опроса студентов о состоянии их 
здоровья. 
 Занятия проводятся в двух отделениях: основном и спортивном. 

Практические занятия в основном учебном отделении, где занимаются 
студенты основной и подготовительной медицинских групп, проводятся с 
направленностью на улучшение общей физической подготовки с использованием 
средств одного или нескольких видов спорта, определяемых возможностями 
спортивной базы, на которой проводятся занятия (стадион, игровой, 
гимнастический, фитнес, борьбы, тренажерный залы, скалодром, бассейн, 
легкоатлетический манеж или лыжная база).  

Наполняемость группы не более 20 человек. 
Обязательными видами физических упражнений для включения в рабочую 

программу по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту» являются: отдельные дисциплины по легкой атлетике (бег 100 м, бег 3000 
м – мужчины, бег 2000 м – женщины, прыжок в длину с места, подтягивание, 
сгибание-разгибание рук в упоре лежа, упражнения на укрепление мышц 
брюшного пресса), плавание, лыжные гонки, упражнения профессионально-
прикладной физической подготовки.  

В практическом разделе могут использоваться физические упражнения из 
различных видов спорта, оздоровительных систем физических упражнений. На 
занятиях могут применяться тренажерные устройства, различный спортивный 
инвентарь. 



Практические занятия включает в себя соревнования различного вида и 
уровня. 

Практический учебный материал для студентов спортивного отделения 
обеспечивает дальнейшее повышение уровня общефизической и специальной 
физической подготовки студентов. Особое место отводится формированию основ 
знаний, умений и навыков организации самостоятельных занятий, использованию 
тренажерных устройств и различного спортивного инвентаря для физического 
совершенствования. Студенты спортивного отделения могут заниматься по 
индивидуальному графику по избранным видам спорта с выполнением зачетных 
требований в установленные сроки. График учебного процесса спортивного 
отделения должен предусматривать полное изучение тематики теоретического, 
методического и практического разделов рабочей программы с учетом специфики 
его организации на спортивном отделении. 
 Наполняемость группы не более 20 человек. 

Перевод студента из одного учебного отделения в другое осуществляется 
только по завершении семестра, после аттестации в предыдущем отделении. 

По медицинским показателям студент может быть переведен в специальное 
медицинское отделение в любое время в течение семестра. 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося 
в специалитете направлены на повышение ритмичности и эффективности его 
аудиторной и самостоятельной работы по курсу.  

Учебный курс дисциплины дисциплине «Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту» включает 3 раздела, каждый из которых имеет 
определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого 
раздела рекомендуется регулярное повторение как законспектированного 
лекционного материала и дополнение его сведениями из литературных источников, 
представленных в учебной программе, так и регулярное посещение практических 
занятий: методических и профессионально-прикладных.  

Практический раздел программы реализуется на учебно-тренировочных 
занятиях в учебных группах по общей физической подготовке или по выбранному 
виду спорта. 

Практические занятия помогают приобрести опыт творческой практической 
деятельности, развивают самостоятельность в физической культуре и спорте в 
целях достижения физического совершенства, повышают уровень функциональных 
и двигательных способностей, направленно формируют качества и свойства 
личности. 

Практический раздел включает в себя подразделы: по общей физической 
подготовке (ОФП) и специальной физической подготовке по видам спорта (СФП). 
 Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании 
теоретических знаний и методических умений, на применении разнообразных 
средств физической культуры и спорта, спортивной и профессионально-
прикладной физической подготовке. 

Уделяется внимание вопросам проведения соревнований (правила 
соревнований, система розыгрышей, определение победителей, оборудование и 
инвентарь). 

На практических занятиях обучающие изучают физические качества 
личности такие как выносливость, скорость, гибкость и других, проходят обучение 
по правильному выполнению контрольных нормативов – тестов ВФСК ГТО, 



которые сдаются в конце каждого из шести семестров. Эти нормативы 
выполняются в часы, выделенные учебным планом на аудиторную работу. 

Критерием успешности освоения учебного материала является экспертная 
оценка преподавателя, учитывающая регулярность посещения обязательных 
учебных занятий, выполнение установленных на данный семестр контрольных 
нормативов (тестов) общей физической и спортивно-технической подготовки для 
отдельных групп различной спортивной направленности, в соответствии с 
принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний.  

В каждом семестре обучающемуся предоставляется возможность 
совершенствоваться в избранном виде спорта; предоставляется возможность 
работать над воспитанием своих физических качеств и совершенствовать их. С 
этой целью, предусмотрена в каждом семестре сдача контрольных тестов 
(нормативов). 
 
 Обязательная составляющая всех практических занятий по дисциплине 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту - это соблюдение 
требований гигиены и техники безопасности на занятиях. 

 Студент-спортсмен должен содержать в чистоте кожу, волосы, ногти, 
спортивную форму, одежду и обувь.  
Обувь для практических занятий должна быть чистая, подошва нескользящая. В 

целях безопасности спортивная форма студента не должна содержать колющих и 
режущих элементов, которые могут открепиться во время проведения занятий. 
В целях соблюдения личной гигиены не рекомендуется использовать чужую 

форму и обувь. 
Студентам не рекомендуется перед занятиями пользоваться дезодорантами и 

другими ароматизирующими средствами с резкими запахами. 
Запрещается входить в спортзал на занятия в мокрой спортивной обуви. 
Студенту во время проведения занятий рекомендовано не иметь на себе кольца, 

браслеты, серьги, цепочки и другие предметы, которые могут послужить причиной 
травмы. Длинные волосы должны быть заколоты.  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», 
изучается в шести семестрах специалитета.  

При подготовке и проведении практических занятий преподаватель должен 
учитывать, что студенты, обучающиеся по программе специалитета могут не иметь 
базовую физическую подготовку по физической культуре и спорту, что связано с 
особенностями преподавания дисциплины в средних и средне-специальных 
образовательных учреждениях. В связи с этим материал курса должен быть 
ориентирован на студентов с начальной стадией подготовки в области физической 
культуры и спорта, на современную трактовку изучаемых вопросов, отличаться 
широтой и глубиной их проработки, включать элементы игровой и 
соревновательной направленности. На занятиях должна прослеживаться 
взаимосвязь отрабатываемых элементов с ранее изученным теоретическим 
материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине 
«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», является 



формирование у студентов широкого кругозора и эрудиции в области физической 
культуры и выбранного вида спорта. При проведении практических занятий 
желательно обращаться к опыту не только ведущих зарубежных методик, но и 
отечественных разработок, использовать их научно-информационные, учебно-
тренировочные и практические материалы, проводить сравнительный анализ 
результатов различных методик в изучаемой области.  

На первом практическом занятии следует остановиться на опыте развития 
дисциплины в РХТУ им. Д.И. Менделеева, на особенностях изучения курса у 
студентов вуза химико-технологического профиля; на особенностях рейтинговой 
системы, изучении теоретического материала, проведении практических занятий 
(методико-практических занятий, профессионально-прикладных, учебно-
тренировочных занятий), освоении и сдачи контрольных нормативов, подготовке и 
сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Так же на 
первом занятии студентам рассказывают о видах спорта, преподаваемых на 
кафедре физвоспитания, с проведением Спартакиады студентов и аспирантов, с 
проведением первенств РХТУ по различным видам спорта, а также с участием 
сборных команд университета в Московских студенческих спортивных играх под 
руководством Российского студенческого спортивного союза (МРО РССС). 

Огромное внимание уделяется технике безопасности на занятиях по 
элективным дисциплинам по физической культуре и спорту, правилам санитарии и 
гигиены, вопросам правильного питания, здоровому образу жизни, системам и 
методам закаливания.  

Основная задача дисциплины заключается не в количественных показателях, 
а в качественных, т.е. задача преподавателя научить студента правильно выполнять 
то или иное упражнение, норматив. Как правильно выполнять каждый 
контрольный норматив подробно описано в ОС. Рекомендуется постоянно 
демонстрировать и показывать личным примером технику выполнения 
упражнения, норматива, добиваться максимальной амплитуды, правильности. На 
практических занятиях желательно акцентировать внимание студентов на осанке, 
постановке ног и движении рук во время исходного положения упражнения, 
производить неоднократные повторения упражнений с целью качественного 
усвоения материала. 

В разделе «Честная игра» рассматриваются основные принципы чести 
спорта, правила честной игры, уважение к соперникам по команде, следовательно, 
и к своим сокурсникам, нормативные документы в области физической культуры и 
спорта. Эффективной формой занятий по дисциплине является организация, 
посещение и личное участие в спортивных встречах со знаменитыми 
спортсменами, ветеранами спорта. 

Необходимой компонентой практических занятий по курсу является 
широкое использование наглядных пособий и иллюстративного материала, в том 
числе с применением компьютерной техники. Наглядные пособия представляют 
собой плакаты, с изображением спортсменов, демонстрирующих технику 
выполнения упражнений. Иллюстративный материал включает презентации по 
разделам курса, выполненные с использованием различных программных 
продуктов (например, Power Point в составе Microsoft Office), в т.ч. видеоклипы, 
отражающие моменты соревнований, технику выполнения норм ВФСК ГТО, 
фрагменты «контрольных связок»; исторические аспекты развития физкультурно-
спортивных обществ и т.д. Возможно обсуждение игровых и рабочих 



(тренировочных, предсоревновательных, соревновательных) моментов сборных 
страны по различным видам спорта, детальный разбор выполнения упражнений 
членами сборных команд университета. Для демонстрации иллюстративного 
материала рекомендуется использование мультимедиа. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 
дополнительную литературу по тематике занятия. Желательно стимулировать 
студентов к самостоятельной работе с литературными источниками, задавая 
вопросы и организуя их обсуждение не только на лекционных занятиях, но и во 
время проведения практических занятий.  

 



 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Методические рекомендации по организации учебной работы бакалавров 
направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 
самостоятельной работы по курсу. 

Учебный курс «Общая химическая технология» включает 5 раздела, каждый из 
которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала 
каждого раздела рекомендуется регулярное повторение законспектированного 
лекционного материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 
представленных в учебной программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 
библиографических данных источника. Изучение материала каждого раздела 
заканчивается контролем его освоения в форме контрольной работы. Результаты 
выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии с принятой в университете 
рейтинговой системой оценки знаний.  

Учебная программа дисциплины «Общая химическая технология» предусматривает 
проведение лабораторного практикума в объеме 16 ч. Работы выполняются в часы, 
выделенные учебным планом в 6 семестре. Лабораторный практикум выполняется, когда 
изучен материал большинства разделов, входящих в курс «Общая химическая 
технология». Лабораторные работы охватывают 2, 3 и 4 разделы (в среднем по 2 работы 
на каждый раздел). На выполнение каждой работы отводится примерно 4 часа в 
зависимости от трудоемкости. 

Целью выполнения лабораторных работ является закрепление полученных знаний 
по дисциплине, расширение эрудиции и кругозора студента бакалавриата/специалиста в 
области теоретических основ химической технологии, развитие творческого потенциала и 
самостоятельного мышления студента. В задачи подготовки к выполнению лабораторных 
работ входит приобретение навыков работы с информационными ресурсами, получение 
опыта проведения численного эксперимента, обработки, анализа полученных результатов, 
формулирования выводов по выполненной работе, знакомство с правилами оформления 
лабораторных работ. 

При подготовке к выполнению лабораторных работ студент должен 
руководствоваться следующими основными принципами: 

– сочетание в работе, с одной стороны, изученных в курсе «Общая химическая 
технология» теоретических положений и сведений, с другой, – результатов новейших 
разработок в области химической технологии; 

– творческий аналитический подход к полученным в лабораторной работе 
результатам, исключающий их простое перечисление и изложение. 

Работа над подготовкой в лабораторной работе ориентирована в первую очередь на 
самостоятельную работу обучающегося с информационными ресурсами – Практикумом 
по общей химической технологии, конспектом лекций и раздаточным материалом, 
научно-технической и справочной литературой, ресурсами Интернета, базами данных. 
Доступ к указанным ресурсам обеспечивается фондами научно-технической библиотеки 
вуза и городских научно-технических библиотек, электронными библиотеками и 
поисковыми системами Интернета, материалами тематических выставок и научно-
технических конференций. 

При оформлении лабораторных работ следует ориентироваться на требования, 
приведенные в ГОСТах и в Практикуме по общей химической технологии 

Содержание и оформление лабораторных работ оценивается в соответствии с 
принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка за 
выполнение всех работ лабораторного практикума составляет 20 баллов и входит в 60 
баллов, отводимых на работу студента в семестре.  



Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, 
набранных в семестре и на экзамене. Максимальная общая оценка всей дисциплины 
составляет 100 баллов. Совокупная оценка текущей работы складывается из баллов, 
полученных за выполнение заданий на практических занятиях – контрольные работы (40 
баллов) и лабораторных работ (20 баллов). Максимальная оценка текущей работы в 
каждом семестре составляет 60 баллов. В соответствии с учебным планом изучение 
дисциплины завершается итоговым контролем в форме экзамена.  Максимальная оценка 
экзамена составляет 40 баллов.  

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на 

то, что студенты, обучающиеся в бакалавриате/специалитете, имеют общую подготовку 
по общенаучным, общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным 
дисциплинам профиля, в объеме, предусмотренном учебным планом 
бакалавриата/специалитета, а также опыт восприятия и конспектирования изучаемого 
материала. В связи с этим материал курса должен опираться на полученные знания и быть 
ориентирован их расширение и углубление в соответствии с современными 
теоретическими представлениями и технологическими новациями. Обучение студентов 
может быть организовано как в виде традиционных лекций и практических занятий, так и 
научной дискуссии, которая помогает приобрести навыки и умения обосновывать круг 
рассматриваемых вопросов, формулировать главные положения, определения и 
практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться 
взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Общая 
химическая технология», является формирование у студентов широкого кругозора и 
эрудиции в области химической технологии и основных производственных процессов, 
понимания перспектив развития различных технологических производств. Преподаватель 
должен акцентировать внимание студентов на вопросах ресурсо- и энергосбережения в 
химической технологии как основных составляющих развития современного 
промышленного производства.  

Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по курсу является 
широкое использование наглядных пособий и иллюстративного материала, в том числе с 
применением компьютерной техники. Иллюстративный материал включает презентации 
по разделам курса, выполненные с использованием различных программных продуктов 
(например, Power Point в составе Microsoft Office), в т.ч. видеоклипы, отражающие 
технологические схемы производственных процессов. Для демонстрации 
иллюстративного материала рекомендуется использование мультимедиа. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 
дополнительную литературу по тематике занятия. Желательно стимулировать студентов к 
самостоятельной работе с литературными источниками, задавая вопросы и организуя их 
обсуждение в аудитории.  

При проведении лабораторного практикума преподавателю основное внимание 
следует уделять формированию у студентов умения активно использовать полученные 
знания по курсу «Общая химическая технология» при подготовке, проведении и защите 
лабораторных работ. Следует обращать внимание на необходимость точного выполнения 
требований к подготовке исходных данных, проведению численных экспериментов и 
обработке результатов для получения достоверных величин определяемых свойств. 
Студенты должны понимать, что свойства, которые они определяют в практикуме, 
связаны с условиями эксплуатации промышленного оборудования. При защите 
лабораторных работ спрашивать теоретические основы определения эксплуатационных 



свойств, а также примерный уровень таких свойств для различных промышленных 
процессов. 
 

ОЦЕНИВАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Оценка 

экзамена, 
зачета с 
оценкой 

Требования к знаниям 

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 
глубоко и полностью усвоил материал; исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически стройно его излагает; 
умеет тесно увязывать теорию с практикой; свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий; использует в ответе материал из 
различных литературных источников; правильно 
обосновывает принятое решение; владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач. 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 
твердо знает материал; грамотно и по существу излагает его, 
не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос; 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач; владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения, а также имеет 
достаточно полное представление о значимости знаний по 
дисциплине. 

«удовле-
твори-
тельно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только основного материала, но не 
усвоил его деталей; допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении программного материала; 
испытывает сложности при выполнении практических работ и 
затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

«неудовле-
твори-
тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части материала; неуверенно 
отвечает; допускает серьезные ошибки; не имеет 
представлений по методике выполнения практической 
работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 
ставится обучающимся, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий по данной 
дисциплине. 

 



1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы 

студентов направлены на повышение эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по курсу. 

Учебный курс «Философия» включает 5 модулей, каждый из которых 

имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала 

каждого модуля рекомендуется регулярное повторение 

законспектированного лекционного материала, а также дополнение его 

сведениями из литературных источников, представленных в учебной 

программе. 

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается 

из оценок за  выполнение 2-х контрольных работ (по 15 баллов) и ответов на 

3 тестовых задания (по 10 баллов). Максимальная оценка текущей работы в 

семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается 

итоговым контролем в форме экзамена. Максимальная оценка экзамена 

составляет 40 баллов.  

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из 

числа баллов, набранных в семестре  и на экзамене. Максимальная общая 

оценка всей дисциплины составляет 100 баллов. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

В связи с сокращением курса философии в технических вузах до 48 

часов перед преподавательским корпусом встали острые проблемы 

комплектации курса, выбора основных тем и их последовательности. Эти 

проблемы сейчас активно обсуждаются на кафедре философии РХТУ им. 

Д.И. Менделеева. Проблема усугубляется тем обстоятельством, что освоение 

и понимание философии без изучения ее истории невозможно. Поэтому в 

одних вузах проблему пытаются решить за счет чтения курса 

систематической, теоретической философии с опорой на историко-

философский материал. Кафедра философии РХТУ избрала другую методику 

–  16 часов лекционных занятий посвящены проблемам истории философии и 

16 часов отведены на преподавание основных, ключевых проблем 

философии: философии бытия, философии сознания и познания, 

философской антропологии и философии истории и общества. Но, поскольку 

изучение дисциплины предполагает не только информативную, но и 

методологическую и мировоззренческую составляющие, это обязывает 

преподавателей выделять при изучении различных этапов истории 

философии и анализе разных философских школ те проблемы и понятия, 

которые особенно значимы для решения актуальных мировоззренческих, 

научных и социально-политических проблем. 

Особая задача преподавателя состоит в том, чтобы выделить 

дискуссионные проблемы темы, обсуждение которых будет самым 



продуктивным результатом работы семинара. Роль дискуссий в процессе 

обучения философии огромная. Необходимо в этом плане с самого начала 

поощрять студентов вырабатывать самостоятельную позицию, задавать 

вопросы и сомневаться, показывая им при этом, что аргументация – 

эффективный инструмент для выражения и разрешения этих сомнений. 

Следует подчеркнуть, что не достаточно просто иметь мнение. Независимо 

от того, какой точки зрения придерживается студент, он должен быть готов 

обосновать свою позицию, привести аргументы и ответить на аргументы 

противоположной стороны. Также нет пользы в бессмысленном повторении 

слов преподавателя. Даже если студент полностью согласен с 

преподавателем, или с Сократом, Кантом, Марксом, он должен быть готов 

объяснить, почему он согласен. Сформируйте у студентов установку, что 

понять тот или иной философский текст – значит не просто выучить его и 

повторить, но и измениться, изменить свой базис понимания, свое 

мировоззрение, свою личность. 

В качестве примера рассмотрим содержание семинарского занятия по 

теме «Античная философия». План семинарского занятия по этой теме 

включает следующие вопросы: 

1. Философия досократиков: милетская школа, Гераклит и элеаты, парадоксы 

Зенона, Пифагор и его школа, античная атомистика. 

2. Философия софистов. 

3. Сократ. Его жизнь и учение. 

4. Объективный идеализм Платона. Учение об идеях, теория познания, 

диалектика. Социально-политическая утопия Платона. 

5. Аристотель: метафизика, логика и диалектика, физика, этика и политика. 

6. Эллинистическо-римская философия: киники, скептики, эпикурейцы, стоики. 

       При изучении материала по греческой философии целесообразно 

обратить внимание на основные задачи, волновавшие греческих мудрецов. 

Первая – это устройство Космоса, как разумного, одушевленного, в котором 

логос, порядок обеспечивается первичными корнями, первоматерией, 

единым основанием всего сущего, которое надо найти и понять. Вторая – это 

внимание к разуму человека, способного познать как законы Космоса, так и 

законы социума. Единство трех ценностей – знания, разума и эроса (любви) 

обеспечивало человеку добродетельную и счастливую жизнь. Эта исходная 

установка задает направление дальнейшего обсуждения темы. Вопрос о том, 

какая исследовательская программа объединяет всех философов Милетской 

школы подводит к вопросу о том вкладе, который они внесли в становление 

рациональной философии и науки. Дискуссию можно организовать вокруг 

вопроса: « Какая идея – Фалеса (первоначало – вода), Анаксимандра 

(апейрон), Анаксимена (воздух), Эмпедокла (четыре элемента) кажется вам 

наиболее разумной и «химичной»?» 

         При обсуждении идей софистов следует обратить внимание на их вклад 

в исследование субъективного элемента в познании и знании. Эта идея, 

утерянная в эпоху классической науки, вновь обрела второе дыхание на этапе 

неклассической науки и в современной науке и культуре.   



       Философия Сократа имеет огромное значение для решения таких всегда 

актуальных проблем, как самооценка, самосознание, соотношение знания и 

добродетели, квалифицированного управления государством и др. Очень 

легко завязывается спор по вопросам : «Познай самого себя». Является ли 

трудной эта задача?»; «Всегда ли знание удерживает нас от дурных 

поступков?», «Может ли философ управлять государством»? 

          Философия элеатов и Платона подводит к постановке всегда 

актуальных проблем о соотношении идеалов и реальной, эмпирической 

жизни. Познакомив с идеями Парменида и Платона, предложите студентам 

поразмышлять самим на эту тему. 

        После того, как студентами будут охарактеризованы основные 

положения античной атомистики, организуйте обсуждение вопроса «Какова 

ее роль и судьба в истории мировой культуры и науки». 

        В процессе ознакомления с социально-политическими идеями Платона и 

Аристотеля предложите студентам порассуждать на тему, как они сами 

представляют идеальное государство и как оценивают в этом плане 

современное Российское государство. 

       При ознакомлении с идеями эллинистической философии обязательно 

поставьте вопрос, насколько актуальны эти идеи для современного человека 

и особенно для человека, живущего в России? Как сохранить человеческое 

лицо и достоинство в сложных или экстремальных ситуациях? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические рекомендации по организации учебной работы 

обучающегося в бакалавриате направлены на повышение ритмичности и 

эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по курсу. 

Учебный курс «Иностранный язык» включает 4 раздела, каждый 

из которых имеет определенную логическую завершенность. Изучение 

материала каждого раздела заканчивается контролем его освоения в 

форме контрольной работы. Результаты выполнения контрольных работ 

оцениваются в соответствии с принятой в университете рейтинговой 

системой оценки знаний. 

Подготовка к практическим занятиям включает:  

- изучение деловой и специальной лексики и терминологии 

соответствующего занятия;  

- подготовку исходных текстов по теме;  

Подготовка к самостоятельной практической работе включает:  

- изучение теоретического материала занятия по краткому лексико-

грамматическому справочнику, соответствующего приложения в учебном 

пособии.  

- выполнение лексических и грамматических упражнений на 

практических занятиях.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется: 

просмотреть план изучения темы, методические рекомендации, где 

определяется примерная структура изучения темы. После этого следует 

обратиться к литературе для подготовки более полных ответов на 

вопросы, изучение которой позволит лучше освоить тему. Целесообразно 

начать подготовку с изучения учебников и учебных пособий, а затем 

обратиться к дополнительной литературе, желательно обратиться к 

первоисточникам, что позволит получить свое представление по 
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изучаемым проблемам. В ходе чтения целесообразно делать необходимые 

для себя записи, которые перед семинаром, практической работой, 

зачетом, экзаменом помогут вспомнить изученный материал. При 

подготовке к занятиям в своих записях рекомендуем указывать источник 

информации и страницы, чтобы в случае необходимости быстрее его 

найти.  

Следует учитывать, что умение работать с литературой является 

базовым умением при осуществлении любой профессиональной 

(практической и научной) деятельности, а самостоятельная работа по 

повышению квалификации или уровня владения иностранным языком 

чаще всего связана с чтением.  

Все виды чтения предполагают чтение «про себя» («тихое» чтение). 

Тем не менее, в учебном процессе рекомендуется использовать не только 

чтение про себя, но и чтение вслух. Чтение вслух, являясь одним из 

средств изучения иностранного языка, «работает» на устную речь, так как 

его объединяет с говорением общность функции, которую они 

выполняют: чтение вслух и говорение передают информацию 

слушающему.  

Таким образом, чтение вслух является эффективным упражнением 

для развития продуктивной устной речи т.к. находится в прямой 

зависимости от понимания прочитанного.  

Рекомендации по проведению этого вида работы.  

Отрывок для чтения рекомендуется сначала прочитать про себя, 

после чего необходимо проверить понимание прочитанного.  

Приведем некоторые упражнения, которые целесообразно 

выполнять при работе над чтением вслух.  

Упражнение – «прочти и скажи», «прочти и оторви глаза от текста»:  
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Студенту предлагается прочитать небольшой отрывок текста. Он 

«пробегает» глазами часть предложения, отрывает глаза от текста и 

произносит то, что прочитал. Затем подглядывает в текст и читает 

отрезок текста дальше. После чего опять поднимает глаза и 

проговаривает его.  

Упражнение для развития темпа речи  

Для этой цели рекомендуется также чтение вслух, но в 

ограниченное время. Темп говорения носителя языка составляет 150-180 

слов в минуту (на английском языке 180 слов). Выбирается отрывок 

текста в объеме 120-150 слов, который предлагается прочитать за одну 

минуту.  

Перечисленные формы занятий следует дополнять внеаудиторной 

работой разных видов, характер которой определяется интересами 

обучающегося.  

Совокупная оценка текущей работы студента бакалавриата в 1-м 

семестре складывается из оценок за выполнение контрольных работ 

(максимальная оценка 100 баллов). Максимальная оценка текущей 

работы во 2-м семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов 1 и 2 

происходит в 1 семестре и заканчивается контролем его освоения в форме 2 

контрольных работ (максимальная оценка 20 и 40 баллов за каждую 

контрольную работу) и зачета с оценкой (максимальная оценка – 40 баллов). 

Курс английского языка для химиков-технологов носит профессионально-

направленный и коммуникативно-ориентированный характер 

Цель занятий и рейтингов в течение первого семестра: приобретение 

студентами профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык 

практически, как в профессиональной деятельности, так и для дальнейшего 

самообразования Акцент сделан на развитие навыков чтения и перевода 
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научно-технической литературы в сфере химии и химической технологии с 

английского языка на русский на основе изучения особенностей ее лексики и 

грамматических конструкций. 

Основные навыки и умения к концу первого семестра. 

Чтение и перевод: 

- студент должен уметь прочитать учебный текст со словарем и перевести 

его с полным пониманием и выделить смысловую информацию     ( 800 

печатных знаков за 45 минут); 

- просмотреть незнакомый текст за 4-5 минут, понять его содержание, 

найти необходимую информацию (600 печатных знаков за 4-5 минут) и затем 

уметь ответить на вопросы по содержанию текста.  

Говорение и аудирование: 

- студент должен уметь понять обращенную к нему речь на любую 

проработанную в семестре тему и ответить на вопросы 

Объем языкового материала: 

- активный запас лексики 700-800 слов и словосочетаний; 

- пассивный запас- не менее 1300-1500 слов и словосочетаний. 

Контроль успеваемости осуществляется в течение семестра (2 

контрольных модуля). Форма контроля в конце первого семестра ( зачет с 

оценкой) - в соответствии с рабочим учебным планом. 

Цель занятий и рейтингов в течение второго семестра: приобретение 

студентами профессионально-ориентированной коммуникативной 

компетенции, уровень которой позволит использовать иностранный язык 

практически, как в профессиональной деятельности, так и для дальнейшего 

самообразования Акцент сделан на развитие навыков чтения и перевода 

научно-технической литературы в сфере химии и химической технологии с 

английского языка на русский на основе изучения особенностей ее лексики и 

грамматических конструкций. 

Основные навыки и умения к концу второго семестра 

Чтение и перевод: 
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- студент должен уметь прочитать учебный текст со словарем и перевести 

его с полным пониманием и выделить смысловую информацию (1000 печатных 

знаков за 45 минут); 

- просмотреть незнакомый текст за 4-5 минут, понять его содержание, 

найти необходимую информацию (700 печатных знаков за 4-5 минут) и затем 

уметь ответить на вопросы по содержанию текста.  

Говорение и аудирование: 

- студент должен уметь участвовать в речевом общении и понимать 

обращенную к нему речь на любую проработанную в семестре тему и ответить 

на вопросы. Студент должен уметь поддержать диалог, объем речи не менее 18-

20 высказываний, сообщение 20-25 фраз. 

Объем языкового материала: 

- активный запас лексики 1000 -1200слов и словосочетаний; 

- пассивный запас- не менее 1800-2000 слов и словосочетаний. 

Контроль успеваемости осуществляется в течение семестра  

Изучение разделов 3 и 4 в 2 семестре заканчивается контролем его 

освоения в форме 2 контрольных работ (максимальная оценка по 30 

баллов за каждую) завершается итоговым контролем в форме экзамена. 

Максимальная итоговая оценка за экзамен составляет 40 баллов. 

Максимальная итоговая оценка составляет 100 баллов и складывается из 

числа баллов, набранных в семестре за контрольные работы 

(максимальное число баллов – 60) и баллов, полученных на экзамене 

(максимальное – 40) в соответствии с рабочим учебным планом. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 1 и 2 семестрах 

бакалавриата. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен 

ориентироваться на то, что студенты, обучающиеся в бакалавриате, 
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имеют общую подготовку по иностранному языку в объеме средней 

школы. 

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине 

«Иностранный язык», является формирование у студентов компетенций 

в области иностранного языка. Преподаватель должен акцентировать 

внимание студентов на общих вопросах использования изучаемого 

иностранного языка при освоении других дисциплин. 

ОБУЧЕНИЕ ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение чтению 

При обучении деятельности как виду речевой деятельности следует 

руководствоваться следующими положениями: 

1. Все тексты надо рассматривать как материал для практики в 

деятельности. 

2. Чтение должно быть направлено на понимание содержания (а 

не на выделение отдельных языковых явлений). Степень полноты и 

точности понимания должна соответствовать развиваемому виду чтения. 

3. Обучение чтению должно строиться как познавательный 

процесс. 

4. Читать текст следует целиком и за один раз. 

5. До начала работы над текстом (чтением) студент должен 

получить инструкцию-задание, адекватное виду чтения. 

6. Нецелесообразно заранее знакомить учащихся с содержанием 

текста, т.к. целью чтения является его понимание. 

7. Первое чтение текста должны осуществлять сами учащиеся про 

себя (а не преподаватель). 

8. Формы проверки понимания содержания текста должны быть 

адекватны развиваемому виду чтения. 

9. При повторном чтении текста должна быть дана другая 

установка (т.е. изменено задание). 
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10. Применение текста для других целей (например, для развития 

устной речи) возможно лишь только после того, как текст был 

использован для обучения чтению. 

Обучение различным видам чтения 

1. Ознакомительное чтение. Задания и формы проверки 

сформулированы ниже. 

1. Прочтите текст. Скажите, какие утверждения верны, какие - 

неверны. Исправьте несоответствующие тексту утверждения. 

2. Дайте ответы на вопросы. 

Кроме указанных установок можно использовать как форму 

проверки понимания: 

а) Пересказ (на первом этапе на русском языке), 

б) Составление плана (возможно также на русском языке), а 

также: 

в) Задания, направленные на поиски в тексте различной 

информации. 

При этом следует иметь в виду, что выполнение каждого из заданий 

требует повторного чтения (или просмотра текста). 

2. Изучающее чтение. Основной формой проверки понимания 

является перевод на русский язык. Перевод предпочтительнее выполнять 

в письменной форме. При анализе перевода необходимо обращать 

внимание на правильность перевода предложений, а также текста как 

целого, с точки зрения норм русского языка, учить студентов вариантам 

перевода (там, где это возможно); выбирать лучший вариант. Следует 

также обращать внимание на разницу в структуре предложений в русском 

и иностранном языках (наличие отд. приставки, оформление сказуемого, 

твердый порядок слов и т.д.) . 
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3. Просмотровое чтение. При этом виде чтения понимание 

проверяется при помощи следующих заданий: 

 Определите, о чем говорится в данном тексте, 

 Найдите в тексте абзац (место), раздел, где говорится о ...  

 Прочтите текст и озаглавьте его и т.д. 

Для развития техники чтения вслух используются следующие 

упражнения: 

1. Прослушивание текста (части его), читаемого преподавателем 

или диктором. 

2. Чтение текста вместе с преподавателем или диктором (хором). 

3. Чтение за преподавателем или диктором в паузу для чтения, 

слушание текста. 

4. Чтение текста с нарастанием темпа чтения. 

Обучение говорению 

При обучении говорению следует руководствоваться следующими 

принципами: 

1. Обучение диалогической и монологической речи должно 

происходить взаимосвязано. Эта взаимосвязанность проявляется в том, 

что обучение осуществляется на лексическом и грамматическом 

материале, употребительном как в монологической и диалогической речи. 

2. Специфика диалогической и монологической речи, однако, 

обуславливает дифференцированный подход к формированию навыка 

диалогической и монологической речи. 

3. В процессе обучения устной речи в качестве стимулов 

монологической и диалогической речи могут выступать: 

а) ситуации вербального характера, т.е. словесные указания, 

б) ситуации вербально-изобразительного характера. Такие ситуации 

предполагают использование рисунков, схем, таблиц и т.д. с 
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содержательными опорами в виде реплик, подписей под рисунками или с 

формальными опорами в виде ключевых слов, словосочетаний, клише и т.д. 

в) изобразительные ситуации. Они предполагают использование 

рисунков, карт, схем, таблиц, формул и т.д. без наличия содержательных и 

формальных опор. Задание выполняется на основе словесно сформулированной 

задачи 

г)  проблемные ситуации, 

4. В качестве материала, на котором происходит формирование 

навыков устной речи, следует использовать: 

 тексты УМК, 

 дополнительные тексты после проведения работы по обучению 

чтению, 

 раздаточный материал. 

Обучение диалогической речи 

Основными задачами при обучении диалогической речи являются: 

- научить речи утверждения, согласия, просьбы, приглашения, 

несогласия отказа, вопроса. 

В процессе обучения диалогической речи следует особое внимание 

уделять автоматизации таких умений, как: 

 умение выбирать лексический, грамматический и структурный 

материал адекватно коммуникативной задаче, 

 умение интонационно правильно оформлять вопросительные, 

повествовательные и побудительные предложения, 

 умение строить вопросительные предложения с использованием 

вопросительных слов и без вопросительных слов, 

 умение использовать как полные, так и неполные предложения для 

ответов, 

 умение использовать штампы и клише. 
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Упражнения для обучения подготовленной диалогической речи 

1. Ответьте на вопросы (краткие, полные, развернутые). 

2. Постановка вопросов. 

3. Диалогизация монологического текста. 

4. Составление диалога на заданную тему. 

Беседа по заданной ситуации, тематически связанной с пройденным 

текстом) 

Обучение диалогической речи на основе  клише имеет такую 

последовательность: 

1. Прослушивание образца, 

2. Прослушивание и повторение образца, 

3. Заучивание и воспроизведение, 

4. Построение мини-диалогов по 3 образцу, 

5. Использование образца в диалоге по заданной ситуации. 

Упражнения, направленные на развитие диалогической речи, 

выполняются, как правило, "в паре" с последующим контролем.  

Обучение монологической речи 

Главными задачами в области обучения монологической речи 

являются: 

 научить выражать законченную мысль, имеющую 

коммуникативную направленность, 

 научить логичному развертыванию мысли, 

 научить высказываться с достаточной скоростью. 

Обучение монологической речи осуществляется прежде всего, как 

обучение подготовленному и в меньшей мере неподготовленному 

высказыванию по теме или в связи с заданной ситуацией. В ряде случаев 

используется лексическая опора. 

Упражнения для обучения подготовленной монологической речи. 
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1. Пересказ, 

2. Краткая передача информации, 

3. Выделение и озаглавливание смысловых частей, 

4. Составление ситуаций и сообщений: 

а) по плану, 

б) на заданную тему, изложенную кратко на русском языке, 

5. Высказывания на основе картинки, схемы и т.д. 

ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ 

Работа над лексическим материалом является исключительно 

важным и трудоемким процессом, и от того, как он проходит, в 

значительной мере, зависит эффективность обучения видам речевой 

деятельности. 

Как известно, основными этапами работы над лексикой являются: 

1. Ознакомление с новым материалом. 

2. Первичные закрепления. 

3. Развитие умений и навыков использования лексики в различных 

видах речевой деятельности. 

Ознакомление включает работу: над формой слова: произношение, 

написание, грамматические и структурные особенности; над раскрытием 

значения слова и над - употреблением слова в устной (письменной) речи. 

Ознакомление с новым лексическим материалом представляет 

очень важный этап работы, однако он требует очень много времени и без 

самостоятельной работы учащихся над заучиванием новой лексики очень 

часто становится малоэффективным. Поэтому первостепенное значение 

приобретает самостоятельная работа учащихся над лексическим 

материалом; задача преподавателя состоит в том, чтобы научить 

учащихся правильно и эффективно самостоятельно работать над новой 

лексикой (вписывать слова в исходной форме, правильно пользоваться 
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словарем, использовать более рациональные способы заучивания). 

Однако это не означает, что ознакомление с новой лексикой целиком и 

полностью перекладывается на плечи учащихся, в ряде случаев сам 

преподаватель должен на занятии провести ознакомление с новой 

лексикой, выбрав для этого наиболее трудные лексические явления и 

используя приемы, стимулирующие умственную деятельность учащихся 

(определение значения слова на основе контекстуальной догадки или 

знания фактов, т.д.). 

Первичное закрепление лексического материала происходит на 

подготовительных упражнениях, которые выполняются как устно, так и 

письменно. К таким упражнениям относятся: 

1. Найдите в тексте (или определите на слух) слова, относящиеся к 

одной теме (одной части речи), 

2. Сгруппируйте слова по указанному признаку, 

3. Найдите в тексте синонимы, антонимы к указанным словам, 

4. Определите значение незнакомых производных сложных слов по 

известным компонентам, 

5. Прослушайте предложения и догадайтесь о значении 

интернациональных слов, 

6. Назовите слова, которые могут сочетаться с данными глаголами 

(существительными, прилагательными),  

Эффективным видом упражнений являются "словесные диктанты”. 

Такие "словесные диктанты” могут иметь как обучающий, так и 

контролирующий характер. Они могут проводиться как перевод с 

иностранного языка на русский, так и с русского на иностранный. 

Материалом для "словесных диктантов" могут служить отдельные слова, 

словосочетания, а также группы слов, фрагменты предложений; и 

короткие предложения, например, слово в исходной форме; глагол в 

личной форме; существительное в косвенном падеже и множественном 
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числе; сочетание существительного с местоимением и прилагательным; 

сочетание глагола с другими частями речи; короткие предложения. 

Завершающий этап работы над лексикой составляет этап 

выполнения лексических упражнений, целью которых является 

формирование навыка использования лексики в различных видах речевой 

деятельности. Упражнения этого вида тесно связаны с обучением чтению, 

говорению, аудированию и письму. 

Поскольку основная часть лексических единиц тематически 

объединена, то наиболее целесообразным методом ознакомления с новой 

лексикой является раскрытие значения с помощью связанного текста. 

ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИКЕ 

Задача обучения грамматической стороне речи заключается в 

формировании у учащихся грамматических навыков во всех видах 

речевой деятельности в рамках тематики. 

Общей стратегией обучения является функциональность, т.е. 

организация рабочего материала, когда грамматические явления 

органически сочетаются с лексическими в коммуникативных единицах. 

Исходной речевой единицей обучения грамматической стороне речи 

является предложение – образец. 

При работе над грамматической стороной речи следует иметь в 

виду следующие моменты: новые грамматические явления 

демонстрируются на предложениях (образцах), в которых все другие 

явления (лексика, структура предложения) усвоены учащимися; 

грамматическое явление изучается в сопоставлении и сравнении с 

другими аналогичными явлениями, например, система временных форм 

рассматривается именно как система, а не отдельные временные формы. 

При выборе материала для занятий желательно обращаться к опыту 

ведущих зарубежных и отечественных научно-исследовательских 
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центров, научно-производственных фирм и предприятий, использовать их 

научные, информационные и рекламные материалы и проводить их 

сравнительный анализ. 

Так как основной целью изучения иностранного языка студентами 

всех специальностей является достижение практического владения 

языком, позволяющего использовать его в научной работе, обучение 

различным видам речевой коммуникации должно осуществляться в их 

совокупности и взаимной связи с учетом специфики каждого из них. 

Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает 

овладение видами чтения с различной степенью полноты и точности 

понимания: просмотровым, ознакомительным и изучающим. В качестве 

форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения 

информативного содержания текста-источника используются в 

зависимости от вида чтения: ответы на вопросы, подробный или 

обобщенный пересказ прочитанного, передача его содержания в виде 

перевода, реферата или аннотации. Следует уделять внимание тренировке 

в скорости чтения: свободному беглому чтению вслух и быстрому 

(ускоренному) чтению про себя, а также тренировке в чтении с 

использованием словаря. Все виды чтения должны служить единой 

конечной цели – научиться свободно читать иностранный текст по 

специальности.  

Умения аудирования и говорения должны развиваться во 

взаимодействии с умением чтения.  

Основное внимание следует уделять коммуникативной 

адекватности высказываний монологической и диалогической речи (в 

виде пояснений, определений, аргументации, выводов, оценки явлений, 

возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.).  
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Овладение всеми формами устного и письменного общения ведется 

комплексно, в тесном единстве с овладением определенным 

фонетическим, лексическим и грамматическим материалом.  

Языковой материал должен рассматриваться не только в виде 

частных явлений, но и в системе, в форме обобщения и обзора групп 

родственных явлений и сопоставления их.  

При работе над лексикой необходимо учитывать специфику 

лексических средств текстов по специальности магистра (соискателя), 

многозначность служебных и общенаучных слов, механизмы 

словообразования (в том числе терминов и интернациональных слов), 

явления синонимии и омонимии.  

При углублении и систематизации знаний грамматического 

материала, необходимого для чтения и перевода научной литературы по 

специальности, основное внимание следует уделять средствам выражения 

и распознавания главных членов предложения, определению границ 

членов предложения (синтаксическое членение предложения); сложным 

синтаксическим конструкциям, типичным для стиля научной речи: 

оборотам на основе неличных глагольных форм, пассивным 

конструкциям, многоэлементным определениям (атрибутным 

комплексам), усеченным грамматическим конструкциям (бессоюзным 

придаточным, эллиптическим предложениям и т.п.); эмфатическим и 

инверсионным структурам; средствам выражения смыслового 

(логического) центра предложения и модальности. Первостепенное 

значение имеет овладение особенностями и приемами перевода 

указанных явлений.  

При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется 

порядку слов как в аспекте коммуникативных типов предложений, так и 

внутри повествовательного предложения; употреблению строевых 

грамматических элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, 
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наречий, предлогов, союзов); глагольным формам, типичным для устной 

речи; степеням сравнения прилагательных и наречий; средствам 

выражения модальности. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать 

студентам проработку дополнительной литературы по тематике занятия, 

организуя ее обсуждение на практических занятиях, формирует у 

студентов навык к самостоятельной работе с разнообразными 

литературными источниками. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента 

направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по курсу.  

Учебный курс «Информатика» включает 4 модуля, каждый из 

которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении 

материала каждого модуля рекомендуется регулярное повторение 

законспектированного материала, а также дополнение его сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе 

с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Изучение материала каждого модуля заканчивается контролем его освоения в 

форме сданных лабораторных работ.  

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается 

итоговым контролем в форме зачета. Максимальная оценка зачета составляет 

40 баллов.  

За каждую из 12 лабораторных работ – максимально 3 балла, а за 

каждую из трех контрольных работ – максимально 8 баллов: суммарно 

максимальное число баллов за выполненные и сданные работы -  60 баллов, 

что соответствует принятой в университете рейтинговой системе оценки 

знаний. 

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из 

числа баллов, набранных в семестре и на зачете либо зачете с оценкой 

(максимальная оценка 40 баллов). Максимальная общая оценка всей 

дисциплины составляет 100 баллов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Дисциплина «Информатика» изучается в 1 семестре бакалавриата или 

специалитета. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать основы 

программирования и владеть приемами работы в операционной системе 

Windows в объеме средней школы. Информатика является предшествующей 

для дисциплины «Вычислительная математика» и для других инженерно-

химических дисциплин. В связи с этим материал курса должен опираться на 

полученные знания и быть ориентирован их расширение и углубление в 

соответствии с современными теоретическими представлениями и 

технологическими новациями. Обучение студентов организовано в виде 

традиционных аудиторных занятий, так и научной дискуссии, которая 

помогает приобрести навыки и умения обосновывать круг рассматриваемых 

вопросов, формулировать главные положения, определения и практические 

выводы из теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться 

взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  
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В введении рассматривается  предмет и наука информатика. Краткие 

исторические сведения. Задачи и место курса в подготовке бакалавра 

химической технологии. 

В Модуль 1 рассматривается архитектура компьютеров и 

компьютерных сетей.  

1.1. История развития вычислительной техники и персональных 

компьютеров. Краткая история развития вычислительной техники и 

персональных компьютеров (ПК). Вычислительная машина Фон-Неймана и 

машина Тьюринга. Разработки Норберта Винера. 

1.2. Архитектура ПК, аппаратные средства ПК. Используемые системы 

счисления, элементы математической логики. Общее представление о ПК и 

их возможностях. Функциональная схема ПК, магистрально-модульный 

принцип построения ПК. Аппаратные средства ПК: микропроцессор, 

оперативная и кэш память, внешняя память, шины адреса, команд и данных, 

тактовый генератор. Принцип открытой архитектуры: системная шина, 

разрядность. Периферийные устройства ПК: клавиатура, мышь, монитор, 

принтер и др. Особенности представления данных на машинном уровне. 

Преимущества цифрового представления информации перед аналоговым 

представлением: высокое качество записи и отображения информации, 

простота и надежность дублирования (копирования) информации без потери 

качества. Системы счисления (десятичная, двоичная, восьмеричная, 

шестнадцатеричная), правила перевода из одной системы в другую. 

Элементы математической логики: понятия формальной логики, основные 

логические операции и формулы, логические основы работы ПК 

1.3. Компьютерные сети: топологии сетей, их характеристики. 

Компьютерная сеть - совокупность компьютеров и различных устройств, 

обеспечивающих информационный обмен между компьютерами в сети без 

использования каких-либо промежуточных носителей информации. 

Топологии сетей: звездная, шинная, кольцевая. Сети закрытого типа: 

локальные и распределенные сети, корпоративные сети. Программно-

техническое обеспечение: адаптер, который управляется специальной 

программой драйвером; операционная система, управляющая компьютером, 

предоставляющим ресурсы; протоколы - особые языки, на которых 

обмениваются информацией компьютеры в сети (TCP, TCP/IP, UDP). 

Глобальные сети различного масштаба (WAN –Wide Area Net, MS Network и 

Internet). Возможности сети Интернет. Электронная почта. Доступ к 

информационным ресурсам. Система телеконференций. Адресация и 

протоколы в Интернет. 

1.4. Мультимедиа – диалоговая компьютерная система, 

обеспечивающая синтез текста, графики, звука, речи и видео. Устройства 

мультимедиа. Требования к мультимедийным средствам компьютеров. 

Расширенные возможности обработки, преобразования, синтеза информации 

(компьютерная анимация, модификация изображений, трехмерная графика). 

Мультимедийные программы. Программы редактирования, монтажа звука и 
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видео. Видео-редакторы, модули спецэффектов, монтажные студии. 

Электронные презентации (основные возможности MS PowerPoint), этапы 

создания презентаций, структура презентаций и особенности работы с 

редактором. 

В Модуль 2 рассматривается программное обеспечение. 

2.1. Структура операционных систем, пакеты прикладных программ, 

Microsoft Office. Классификация программных средств. Системное и 

прикладное программное обеспечение ПК. Обзор операционных систем 

(ОС). Принципы создания и состав ОС: ядро, интерфейс, драйверы. Краткая 

характеристика WINDOWS, модульный принцип построения. Среда 

WINDOWS: окна, их элементы, работа в многооконном режиме. Работа с 

объектами WINDOWS. Ярлыки и работа с ними. Папки: создание, 

переименование; копирование и перемещение объектов (папок и ярлыков), 

удаление объектов. Корзина и ее назначение. Настройки WINDOWS: дата и 

время, настройка мыши, экрана. Элементы технического сервиса ПК: 

установка операционной системы, создание индивидуальной операционной 

среды пользователя, поддержка целостности информации, расширение и 

модернизация конфигурации аппаратных и программных средств 

2.2. Текстовый редактор WORD, редакторы математических и 

химических формул. Основы использования программ общего назначения 

(краткий обзор) на примерах текстового редактора WORD, редакторов 

математических и химических формул. Особенности текстового редактора 

WORD. Ввод и редактирование текста. Копирование и перемещение 

объектов, работа с таблицами. Выбор вида, размера шрифта, форматирование 

символов и абзацев. Копирование формата. Особенности создания ссылок, 

оглавлений. Создание документов различных форм (стандартных и 

нестандартных). Использование редактора математических формул в 

текстовых документах. Редактор химических формул, назначение и 

особенности работы. Копирование химических формул в текстовые 

документы. 

2.3. Система управления базами данных ACCESS: создание 

пользовательских СУБД, формирование запросов, отчетов и форм. 

Информационные системы. Системы управления банками и базами данных. 

Реляционная модель данных. Структура записи, методы доступа к 

информации. Обмен данными с другими приложениями WINDOWS: 

текстовыми редакторами и электронными таблицами. Реляционная база 

данных ACCESS. Главное окно, меню команд, панель инструментов. 

Создание и открытие базы данных. Ввод и редактирование данных в режиме 

таблицы и режиме конструктора. Формирование запросов. Запросы простые 

и многотабличные, запросы с условиями. Создание отчетов и форм. 

Технология реализации простейших задач средствами СУБД ACCESS. 

2.4. Решение вычислительных задач с использованием EXCEL: 

обработка таблиц, построение графиков и диаграмм, вычисление матричных 

выражений. Назначение электронных таблиц (MS EXCEL). Особенности 
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табличного процессора EXCEL и использование его для решения 

информационных и инженерных задач. Техника работы с EXCEL. Окно 

EXCEL. Абсолютная и относительная адресация. Выделение ячеек, 

перемещение по рабочему листу. Расчет по формулам. Копирование формул. 

Построение графиков. Расчет функциональных зависимостей и построение 

графических изображений с использованием стандартных функций EXCEL и 

мастера функций. Построение поверхностей с использованием мастера 

диаграмм. Работа с таблицами. Форматирование, оформление таблиц. 

Числовые и пользовательские форматы. Сводные таблицы. Построение 

диаграмм. Разработка и реализация простейших алгоритмов с 

использованием возможностей EXCEL (нахождение максимального 

(минимального) элемента вектора и матрицы, нахождение суммы элементов 

вектора и матрицы, вычисление матричных выражений). 

В Модуль 3 рассматриваются алгоритмы и основы 

программирования. 

3.1. Алгоритмы, типы алгоритмов. Понятие алгоритма и его свойства. 

Способы записи алгоритмов. Модульный принцип построения алгоритмов и 

программ.   

3.2. Характеристики языков программирования. Основные структуры и 

принципы структурного программирования иллюстрация. Структурное 

программирование, его особенности. Технология объектно-

ориентированного программирования; свойства языков: наследование, 

инкапсуляция, полиморфизм. Понятия языков: классы и объекты. Эволюция 

и классификация языков программирования. Понятия трансляции, 

компиляции, интерпретации, их различия. Базовые алгоритмические 

конструкции (следование, ветвление, повторение), примеры их реализации.  

Основные конструкции языков программирования. Языки программирования 

высокого уровня. 

3.3. Вычислительные алгоритмы и программные реализации на VBA 

для обработки информации Процесс решения задач на компьютерах. 

Программирование на языке VBA: основные операторы языка, процедуры и 

функции. Разработка и реализация простейших алгоритмов обработки 

информации (решение задач с одномерным и многомерным объемом 

информации). Численные методы анализа одного нелинейного уравнения: 

поиск корней, решение задачи одномерной оптимизации (нахождение точек 

максимума и минимума функции). Методы статистической обработки 

результатов измерений одной величины: вычисление точечных (среднего, 

дисперсии, стандарта) и интервальных оценок случайной величины. 

В Модуль 4 рассматривается защита информации. 

4.1 Алгоритмы защиты информации: методы защиты, компьютерные 

вирусы и борьба с ними. Понятие безопасности компьютерной информации: 

надежность компьютера, сохранность данных, защита от внесения изменений 

неуполномоченными лицами, сохранение тайны переписки в электронной 

сети. Методы реализации защиты информации: программные, аппаратные, 
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организационные.  История возникновения вирусов и антивирусов. Способы 

заражения, защиты и борьбы с вирусами. Особенности работы алгоритмов 

вирусов: резидентность, полиморфичность и самошифрование.  

Компьютерные вирусы, их специфика и антивирусные программы 

(Касперский, Dr. Web, Avast, AVG). Способы шифрования и передачи 

информации на дальние расстояния. Открытый и закрытый ключи 

шифрования. Дефрагментация диска. 

В процессе освоения дисциплины «Информатика» используется 

асинхронное взаимодействие между преподавателем и студентами 

посредством сети "Интернет".  

Во время проведения лабораторных занятий студенты запоминают 

материал, полученный от преподавателя заранее, в том числе через сеть 

"Интернет", общаются не только с преподавателем, но и между собой, что 

повышает эффективность процесса понимания, усвоения и творческого 

применения получаемых знаний.  

Лабораторные занятия фактически включают элементы одного из 

методов обучения - «круглого стола», сочетания двух форм общения – 

беседы и групповой консультации. При этом происходит закрепление 

материала. Анализ и оценка конкретных законодательных и нормативных 

документов активизирует учебно-познавательную деятельность студентов. 

Так же приветствуется применение в процессе обучения 

документальных и учебных фильмов. 

Необходимой компонентой аудиторных занятий по курсу является 

широкое использование наглядных пособий и иллюстративного материала, в 

том числе с применением компьютерной техники.  

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать 

студентам проработку дополнительной литературы по тематике занятия, 

организуя ее обсуждение на занятиях, формируя у студентов навык к 

самостоятельной работе с разнообразными литературными источниками. 

 При проведении аудиторных занятий преподавателю основное 

внимание следует уделять формированию у студентов умения активно 

использовать полученные знания по курсу «Информатика» в дальнейшей 

практической деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические рекомендации по организации учебной работы студентов направлены 

на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по 

курсу.  

Учебный курс «Химические основы биологических процессов» включает 5 модулей, 

каждый из которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении 

материала каждого модуля рекомендуется регулярное повторение законспектированного 

лекционного материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. Изучение материала первых трех модулей 

заканчивается контролем его освоения в форме контрольной работы. Результаты выполнения 

контрольных работ оцениваются в соответствии с принятой в университете рейтинговой 

системой оценки знаний. Максимальная оценка рейтинговых работ № 1-3 составляет по 15 

баллов каждая, 5 баллов выносятся на проверку домашних заданий, устные ответы на 

семинарских занятиях.  

Содержание и оформление лабораторных работ оценивается в соответствии с 

принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. Лабораторный практикум 

заканчивается выставлением оценки в соответствии с выполнением обязательного блока 

лабораторных работ - 10 баллов. Оценка работы складывается из подготовки, выполнения и 

сдачи отчета, оформленного в лабораторном журнале. 

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается из оценок за 

выполнение контрольных работ. Максимальная оценка текущей работы в семестре 

составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается итоговым 

контролем в форме зачета. Максимальная оценка зачета составляет 40 баллов.  

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, 

набранных в семестре (контрольные работы, текущий контроль) и на зачете. Максимальная 

общая оценка всей дисциплины составляет 100 баллов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен учитывать, что 

студенты имеют опыт изучения курса «Органическая химия», а следовательно, опыт 

восприятия и конспектирования изучаемого материала. Необходимо обращать внимание 

студентов на обоснование круга рассматриваемых вопросов, формулировки главных 

положений и определений, практические выводы из теоретических положений. На занятиях 

должна прослеживаться связь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам дополнительную 

литературу по тематике занятия. Желательно стимулировать студентов к самостоятельной 

работе с литературными источниками, задавая вопросы и организуя их обсуждение в 

аудитории.  

При преподавании дисциплины «Химические основы биологических процессов» 

используются три типа учебных занятий: лекции, семинарские занятия и лабораторные 

работы. На семинарских занятиях разбираются примеры и закрепляется лекционный 

материал. На лабораторных работах осваиваются методы работы с биологически активными 

соединениями, методы выделения, очистки и идентификации биологически активных 

соединений, отрабатываются на практике методики, изучаемых в теоретической части курса. 

При оценивании проделанной лабораторной работы, преподаватель проверяет 

оформление лабораторного журнала на целостность, достоверность заполнения и 

соответствие принятому образцу, а также задает вопросы студенту с целью определения, 
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насколько он владеет теоретической информацией по проводимой работе. В процессе 

проведения вводных лабораторных работ, преподаватель демонстрирует студентам основные 

приемы работы в лаборатории. Впоследствии при выполнении студентами лабораторных 

работ, преподаватель контролирует выполнение работы, корректируя неточные действия 

студента, способствуя тем приобретению им навыков и опыта работы в лаборатории. При 

проведении лабораторного практикума преподавателю основное внимание следует уделять 

формированию у студентов умения активно использовать полученные знания по курсу 

«Органическая химия» и теоретическую часть по курсу «Химические основы биологических 

процессов» при подготовке, проведении и защите лабораторных работ. 

Текущий контроль усвоения дисциплины рекомендуется осуществлять с помощью 

контрольных работ. Итоговый контроль осуществляется посредством сдачи зачета. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента 

направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по курсу. 

Учебный курс «Вычислительные методы в химии» включает 9 модулей, 

каждый из которых имеет определенную логическую завершенность. При 

изучении материала каждого модуля рекомендуется регулярное повторение 

законспектированного материала, а  также дополнение его сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе 

с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Изучение материала каждого модуля заканчивается контролем его освоения в 

форме сданных самостоятельных работ, суммарно максимальное число 

баллов за выполненные и сданные работы в семестре - 60 баллов, что 

соответствует принятой в университете рейтинговой системе оценки знаний. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается 

итоговым контролем в форме зачета в 4 семестре и экзамена в 5 семестре. 

Максимальная оценка зачета и экзамена составляет 40 баллов. 

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из 

числа баллов, набранных в семестре и на зачете в 4 семестре и на экзамене в 

5 семестре (максимальная оценка 40 баллов). Максимальная общая оценка 

всей дисциплины составляет 100 баллов. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Дисциплина «Вычислительные методы в химии» изучается в 4 и 5 

семестрах специалитета. 

Программа предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку по дисциплинам «Информатика», «Математика».  

В связи с этим материал курса должен опираться на полученные знания и 

быть ориентирован их расширение и углубление в соответствии с 

современными теоретическими представлениями и технологическими 

новациями. Обучение студентов организовано в виде традиционных 

аудиторных занятий, так и научной дискуссии, которая помогает приобрести 

навыки и умения обосновывать круг рассматриваемых вопросов, 

формулировать главные положения, определения и практические выводы из 

теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться взаимосвязь 

рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом. 

Во введение рассматриваются цели и задачи курса. Краткий 

исторический очерк развития отечественной и зарубежной вычислительной 

математики. Основные этапы разработки и реализации алгоритмов на 

компьютерах. 

В Модуль 1 рассматривается понятие Вычислительная математика. 

Основные этапы: разработка и реализация алгоритмов на компьютерах. 
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Cистема компьютерной математики (СКМ). Среда MATLAB для решения 

задач вычислительной математики. 

Тема 1.1. Структуры программ на MATLAB. Создание программ и 

основные операторы в срде MATLAB. 

Организация рабочего стола Desktop Layout; 

Основные операции в Command Window; 

Основные операции в Editor; 

Линейно организованная программа (линейный алгоритм); 
Разветвляющиеся алгоритмы (ветвления с одним условием, 

несколькими условиями, вложенные, со списком условий. if, switch); 

логические операции and, or, not; 

Реализация циклических структур (циклы со счетчиком, с 

предусловием, с постусловием, с прерыванием полным и прерыванием 

частичным, с заданным шагом счетчика, с отдельным отсчетом итераций (for, 

while, break, continue); с вызовом функций; с диалогом с пользователем в 

Command Window и в специальных диалоговых окнах); 

Тема 1.2 Стандартные и нестандартные функции, основные 

решатели (solvers) языка программирования MATLAB. 

Функции с графическим выводом результатов; plot, subplot, surf, mesh, 

polar;  

Функции с числовым выводом результатов в Command Window; 

Функции с записью результатов в файл; 

Функции, вложенные в главную функцию; 

Функции с переменным числом аргументов; 

Функции, вызывающие другую функцию, имя которой передано как 

аргумент; 

В Модуль 2 рассматриваются Векторы и матрицы, операции над ними. 

Алгоритмы решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), 

их реализация в среде MATLAB 

Тема 2.1. Матрицы числовые и символьные. Операции над ними 

Умножение матриц Обратная матрица. Использование стандартных 

функций MATLAB. (ниже приводятся некоторые из них) 

Обращение матрицы inv; 

Преобразование числового и символьного представления переменных 

strcat, int2str, num2str; 

Определение длины, минимума и максимума массива length, min, max, 
mean,  

Сортировка массива sort; 

Тема 2.2. Метод Гаусса. Метод простых итераций. Использование 

функций 
Вычисление ранга матрицы (для определения совместности СЛАУ)- 

rank; 

Решение СЛАУ - linsolve 
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Тема 2.3. Обусловленность системы. Число обусловленности. 

Использование функций 

Вывод соотношений 

Функция для вычисления числа обусловленности - cond; 
В Модуль 3 рассматривается обработка результатов измерения одной 

величины. Приближение функции 

Тема 3.1. Точеные и интервальные оценки измеренной величины. 

Грубые измерения, отбраковка грубых измерений в серии. Использование 

статистических критериев. 

Характеристика статистических методов обработки измеренной 

величины. 

Ошибки измерений (случайные, систематические, грубые) 

Методика отбраковки грубых измерений 

Точечные оценки результатов измерений, их физический смысл и 

расчетные соотношения. 

Тема 3.2. Приближения функции. Аппроксимация экспериментальных 

данных. Метод наименьших квадратов . Использование функций MFTLAB 

lsqcurvefit МНК для любой нелинейной функции; 

Подбор коэффициентов по МНК при построении полиномиальной 

зависимости polyfit, 

Вычисление значения полинома polyval 
Тема 3.3. Интерполяция. Постановка задачи. Интерполяционные 

полиномы 

Конечные и разделенные разности ; 

Полиномы Лагранжа и многочлены Ньютона 

Оценка погрешности интерполяционных формул 

Использование функций MATLAB ( interp1, linear, spline, nearest); 

В Модуль 4 рассматривается численное интегрирование. Постановка задачи. 

Вывод расчетных соотношений, графическая иллюстрация 

Тема 4.1. Методы прямоугольников 

Вывод расчетных соотношений. Сравнение методов   „вперед‟ , „назад‟ , 

„по среднему‟ ; 
Использование функций MATLAB - sum, mean; 

Тема 4.2. Метод трапеций 
Вывод расчетных соотношений Использование функций MATLAB - 

trapz;  

Тема 4.3. Метод Симпсона 

Использование интерполяционного многочлена второго порядка для 

вычисления интеграла. Вывод расчетных соотношений. 

•Использование встроенной функции MATLAB - quad. 

Тема 4.4. Метод Ньютона-Котеса 8 порядка 

Использование функций MATLAB - quad8; 

Сравнение погрешности вычисления интеграла при использовании всех 

рассмотренных выше соотношений. 
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В Модуль 5 рассматриваются алгоритмы решения уравнения с одним 

неизвестным, их реализация в MATLAB 

Тема 5.1. Метод деления пополам 
Вывод расчетных соотношений .Достоинства и недостатки метода 

Использование функций MATLAB 

Тема 5.2. Метод касательных 
Вывод расчетных соотношений .Достоинства и недостатки метода,; 

Использование функции MATLAB - fzero 

В  Модуль  6  рассматриваются  алгоритмы  решения система нелинейных 

уравнений, их реализация в MATLAB 

Тема 6.1. Метод Ньютона-Рафсона 

Вывод расчетных соотношений; 
Использование функций solve, diff, subs 

Тема 6.2. Метод простых итераций. 

Вывод расчетных соотношений; 

Использование функций simplify, collect, pretty 
В Модуль 7 рассматриваются алгоритмы методов одномерной оптимизации 

с реализацией в MATLAB 

Одномерная оптимизация 
Тема 7.1 Алгоритмы методов одномерной оптимизации с реализацией 

в MATLAB 

Алгоритмы методов деления отрезка пополам, деления на три равные 

части и золотого сечения, реализация в среде MATLAB. 

Использование функций fminbnd; сравнение методов 

В Модуль 8 рассматриваются алгоритмы методов многомерной оптимизации 

с реализацией в MATLAB 

Тема 8.1 Методы многомерной оптимизации 
Алгоритмы градиентных и безградиентных методов поиска 

экстремума. Методы случайного поиска. Алгоритмы их реализация 

Использование функций fminsearch, linprog, fmincon; 

В Модуль 9 рассматриваются алгоритмы численных методов решения 

дифференциальных уравнений. 

Тема 9.1 Методы решения дифференциальных уравнений. 
Постановка задачи Коши. Метод Эйлера, метод Рунге-Кутта; Оценка 

погрешности. 

Постановка задачи решения “краевой задачи». Метод конечных 

разностей, метод “ пристрелки.” Оценка погрешности 

Использование функций dsolve, diff 
В процессе освоения дисциплины «Вычислительные методы в 

химии» используется асинхронное взаимодействие между преподавателем и 

студентами посредством сети "Интернет". 

Так же приветствуется применение в процессе обучения 

документальных и учебных фильмов. 

Необходимой компонентой аудиторных занятий по курсу является 

широкое использование наглядных пособий и иллюстративного материала, в 
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том числе с применением компьютерной техники. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать 

студентам проработку дополнительной литературы по тематике занятия, 

организуя ее обсуждение на занятиях, формируя у студентов навык к 

самостоятельной работе с разнообразными литературными источниками. 

При проведении аудиторных занятий преподавателю основное 

внимание следует уделять формированию у студентов умения активно 

использовать полученные знания по курсу «Вычислительные методы в 

химии» в дальнейшей практической деятельности. 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Программа по дисциплине «Инженерная психология» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации, рекомендациями 

методической секции Ученого совета и накопленного опыта преподавания 

дисциплины кафедрами социологии и психологии РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 

Программа относится к вариативной части дисциплин по выбору и 

рассчитана на изучение дисциплины в течении одного семестра обучения. 

Программа предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку в области философии, истории. 

Цель дисциплины «Инженерной психологии» – приобретение 

студентами знаний в области психологии организации деятельности людей в 

системе «человек - техника», развитие профессионально важных качеств 

будущего специалиста. 

Обозначенной целью определяются следующие задачи дисциплины 

«Инженерная психология» сводятся: 

- к развитию психологической и личностной компетентности студентов, 

необходимой для дальнейшего успешного вхождения в профессиональную 

среду, формированию интереса к самостоятельному изучению теоретических 

и прикладных основ психологии; 

- к формированию у студентов способностей к конструктивному 

психологическому самоанализу и анализу поведения других людей с целью 

более эффективного взаимодействия с окружающей средой в процессе 

профессиональной деятельности; 

- к изучению научных основ психологии человека в профессиональной 

деятельности; 

- к формированию у студентов навыков практической реализации 

полученных психологических знаний и, в частности, психологической 

готовности к применению психологических знаний в практической работе для 

анализа трудовых процессов, организации и осуществления профотбора, 

психологического обеспечения и сопровождения становления профессионала, 

решения проблем взаимоотношений в трудовом коллективе, психологической 

профилактики травматизма и аварийности. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Посещение лекций и семинарских занятий является обязательным. 

2. Рейтинговая система контроля учебной работы в семестре включает участие 

в семинарах, выступление с докладом, написание контрольных работ, а в 

сессию сдачу зачета. 

3. Студенты, пропустившие по уважительной причине очередную 

контрольную работу, могут написать ее в дополнительное время. 
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4. Для студентов проводятся дополнительные консультации и тренинги, 

направленные на личностный и профессиональный рост. 

 

3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 Прохождение дисциплины «Инженерная психология» предусматривает 

аудиторную и самостоятельную работу студентов. Учитывая форму обучения 

студентов и количество часов по дисциплине, преподавателю рекомендуется 

выбирать для лекционно-семинарских занятий наиболее сложные темы 

учебного курса. 

 Предлагаемый список источников будет полезен не только для 

студентов, но и для преподавателей. Настоящий комплекс предлагает темы 

семинарских и практических занятий. Тесты, задачи, и творческие задания 

можно использовать и как домашнее задание студентам и как задания для их 

самостоятельной работы над темами курса. 

 Методика проведения семинарских и практических занятий зависит от 

изучаемой темы, и преподаватель выбирает наиболее удобную форму его 

проведения. Возможно проведения семинара-беседы, семинара в виде 

коллоквиума, семинара в форме опроса и других с использованием 

интерактивных и активных методов обучения. В начале занятия объявляется 

тема, указывается еѐ актуальность, практическая значимость и взаимосвязь с 

другими дисциплинами. После обсуждения отдельного вопроса семинарского 

занятия обязательно следует делать обобщение или небольшой вывод, показать 

недостатки и положительные моменты в ответе студента, разъяснять вопрос, 

который вызвал наибольшую сложность при ответе. Преподаватель во время 

проведения семинарских занятий должен прогнозировать развитие дискуссии и 

корректировать ее ход, акцентируя те моменты, на рассмотрение которых он 

хотел бы направлять обсуждение. 

 При проведении практического занятия необходимо осуществлять 

консультацию по построению личностного и профессионального плана 

развития обучающегося. В процессе обсуждения следует задавать уточняющие 

вопросы для рефлексии действий обучающегося.  

 Зачет проводится в период зачетной сессии, после изучения всей 

дисциплины. Главная задача зачета состоит в выяснении и объективной оценке 

глубины и прочности знаний и практических навыков студента, 

самостоятельности его мышления, умения анализировать и обобщать. Форму 

проведения зачета определяет ведущий дисциплину преподаватель, 

утвержденной на заседании кафедры. Зачет может проводиться традиционным 

образом (путем индивидуального опроса студентов, собеседования) и иным 

образом, например, путем тестирования. В первом случае для подготовки к 

ответам студенту отводится 15 минут. На зачете студенту разрешается 

пользоваться программой учебного курса. 
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4. Методические указания по написанию реферата 

 

Выполнение реферата в первую очередь ориентировано на 

самостоятельную работу студента с информационными ресурсами – учебной, 

научно-технической, справочной литературой, ресурсами Интернета, базами 

данных производителей. 

Доступ к указанным ресурсам обеспечивается фондами библиотеки 

вуза и городских библиотек, электронными библиотеками и поисковыми 

системами Интернета, материалами тематических выставок и конференций.  

Стандарт  устанавливает  общие  требования  к  структуре  и  правилам 

оформления рефератов. 

Структурными элементами реферата являются: 

1) титульный лист; 
2) содержание; 

3) введение; 

4) основная часть; 

5) заключение; 

6) список использованных источников; 

7) приложения. 
Титульный лист является первой страницей реферата, служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

1) наименование ВУЗа; 

2) наименование факультета; 

3) наименование кафедры; 

4) тема реферата; 
5) фамилия и инициалы студента (слушателя); 

6) должность,  ученая  степень,  ученое  звание,  фамилия  и  инициалы 

руководителя реферата; 

7) место и дата составления реферата. 
Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование) и заключение с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы реферата. 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

проблемы. Во введении должны быть показаны актуальность темы, цели и 

задачи, которые будут рассматриваться в реферате, а также  методы, 

которыми воспользовался студент (слушатель) для рассмотрения данной 

темы работы. 

Во введении должны быть указаны структура работы и литературные 

источники, используемые автором в работе. 

Основную часть реферата следует делить на главы или разделы. 

Разделы основной части могут делиться на пункты и подпункты. Каждый 

пункт должен содержать законченную информацию. 

Заключение должно содержать: 

- выводы по результатам выполненной работы; 
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- список использованных источников. 

В  списке  использованной  литературы  должно  быть  не  меньше  10 

источников. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 

1) материалы, дополняющие реферат; 

2) таблицы вспомогательных цифровых данных; 
3) иллюстрации вспомогательного характера; 

4) другие документы. 

 

5. Правила оформления реферата 

 

Страницы текста реферата, включенные в реферат приложения, 

таблицы и распечатки должны соответствовать формату А 4 по ГОСТ 9327. 

Реферат должен быть выполнен машинописным способом на одной 

стороне листа белой бумаги через один интервал и 14 шрифтом. 

Текст реферата следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое - не менее 20 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее - не менее 20 мм, 

нижнее - не менее 20 мм. 

Объем реферата: не менее 15 и не более 30 страниц. 
Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково черными по 

всему реферату. 

Заголовки структурных элементов реферата и разделов основной части 

следует печатать без точки в конце, с прописной буквы, абзацного отступа, 

не подчеркивая. 
Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют 

посередине листа в нижнем поле без точки в конце. 

Титульный  лист  включают  в  общую  нумерацию  страниц  реферата. 

Номера страниц на титульном листе и в содержании не проставляют. 
Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по 

списку источников, выделенным двумя косыми чертами. 

Подготовленная работа сдается на кафедру для последующей проверки 

преподавателем вместе с электронным вариантом. 

Уникальность реферата после проверки в системе «Антиплагиат» 

должна составлять не менее 60 %. 

Рефераты, оформленные не по правилам, возвращаются на доработку 

со снижением оценки на 4 балла. 

Содержание и оформление реферата оценивается в соответствии с 

принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. 
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6. Методические указания по подготовке к контрольной работе 

 

При подготовке к контрольным работам необходимо: 

1. Внимательно прочитать материал по конспекту, составленному на 

учебном занятии. 

2. Прочитать тот же материал по учебной рекомендованной литературе 

или пособиям. 

 

4.1.1 Методические указания по подготовке к зачету 

 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается 

итоговым контролем в форме зачета. Максимальная оценка зачета составляет 

40 баллов. 

Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при 

занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. 

При подготовке к зачету следует просмотреть весь материал по 

сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в 

них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные 

положения, используя при этом опорные конспекты лекций. 

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит 

использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического 

материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить 

которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент 

должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого 

затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если 

возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки 

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из 

числа баллов, набранных в семестре (контрольные работы, доклады, реферат) 

и на зачете. Максимальная общая оценка всей дисциплины составляет 100 

баллов. 

 

 

 

 

Методические указания составлены  

к.пс.н., доц. Ефимовой Н.С. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

специалитете направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по курсу. 

Учебный курс «Катализ» включает 5 разделов, каждый из которых имеет 

определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого раздела 

рекомендуется регулярное повторение законспектированного лекционного материала, а 

также дополнение его сведениями из литературных источников, представленных в учебной 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 

конспект с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается из оценок за 

написание реферата и устный опрос во время семинара (максимальная оценка 60 баллов). 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов происходит в 1 

семестре и заканчивается контролем его освоения в форме реферата и завершается 

итоговым контролем в форме экзамена. Максимальная оценка экзамена составляет 40 

баллов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Дисциплина «Катализ» изучается в 7 семестре специалитета. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на то, 

что студенты, обучающиеся в специалитете, имеют общую подготовку по общенаучным, 

общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным дисциплинам профиля, в 

объеме, предусмотренном учебным планом, а также опыт восприятия и конспектирования 

изучаемого материала. В связи с этим материал курса должен опираться на полученные 

знания и быть ориентирован их расширение и углубление в соответствии с современными 

теоретическими представлениями и технологическими новациями. Обучение студентов 

может быть организовано как в виде традиционных лекций и практических занятий, так и 

научной дискуссии, которая помогает приобрести навыки и умения обосновывать круг 

рассматриваемых вопросов, формулировать главные положения, определения и 

практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться 

взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом. 

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия, является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. При выборе материала 

для занятий желательно обращаться к опыту ведущих зарубежных и отечественных научно- 

исследовательских центров, научно-производственных фирм и предприятий, использовать 

их научные, информационные и рекламные материалы и проводить их сравнительный 

анализ. При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

проработку дополнительной литературы по тематике занятия, организуя ее обсуждение на 

практических занятиях, формирует у студентов навык к самостоятельной работе с 

разнообразными литературными источниками. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в ба-

калавриате направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по курсу.  

Учебный курс «Коллоидная химия» включает 7 разделов, каждый из которых име-

ет определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого раздела 

рекомендуется регулярное повторение законспектированного лекционного материала, а 

также дополнение его сведениями из литературных источников, представленных в учеб-

ной программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 

конспект с обязательным фиксированием библиографических данных источника. Изуче-

ние материала каждого раздела заканчивается контролем его освоения в форме контроль-

ной работы. Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии с 

принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний.  

Учебная программа дисциплины «Коллоидная химия» предусматривает проведение 

лабораторного практикума в объеме 32 или 72ч. Работы выполняются в часы, выделенные 

учебным планом в одном семестре. Лабораторные работы охватывают всеразделы (в 

среднем по 1работе на каждый раздел). На выполнение каждой работы отводится пример-

но 4 часа в зависимости от трудоемкости.Практические занятия по дисциплине «Коллоид-

ная химия» не предусмотрены и поэтому основное внимание при проработке этого курса 

уделяется лабораторным работам. Как правило, проводится 8 лабораторных занятий. При 

этом каждый студент должен выполнить 7 лабораторных работ, без чего допуск на экза-

мен невозможен. 

Целью выполнения лабораторных работ является закрепление полученных знаний 

по дисциплине, расширение эрудиции и кругозора студента бакалавриата в области кол-

лоидной химии, развитие творческого потенциала и самостоятельного мышления студен-

та. В задачи подготовки к выполнению лабораторных работ входит приобретение навыков 

работы с информационными ресурсами, получение опыта проведения работ, обработки, 

анализа полученных результатов я, формулирования выводов по выполненной работе, 

знакомство с правилами оформления лабораторных работ. 

При подготовке к выполнению лабораторных работ студент должен руководство-

ваться следующими основными принципами: 

– сочетание в работе, с одной стороны, изученных в курсе «Коллоидная химия» 

теоретических положений и сведений, с другой, – результатов новейших разработок в об-

ласти коллоидной химии; 

– творческий аналитический подход к полученным в лабораторной работе резуль-

татам, исключающий их простое перечисление и изложение. 

При подготовке к очередной лабораторной работе следует сначала проработатьтео-

ретическое введение и описание лабораторной работы в соответствующей главе учебного 

пособия, указанного под номером 3 в разделе 9.1. Затем ознакомиться с контрольными 

вопросами, которые относятся к данной лабораторной работе. Ответы на эти вопросы 

можно найти в уже упомянутом практикуме, а также в двух учебниках, указанных в раз-

деле 9.1 под номерами 1 и 2. При работе над ответами не следует пренебрегать и собст-

венным конспектом лекций. 

По результатам подготовки к очередной лабораторной работе в лабораторном жур-

нале должны быть зафиксированы: 

− Номер лабораторной работы. 

− Название лабораторной работы. 

− Цель лабораторной работы. 

− Письменные ответы на контрольные вопросы (ответы следует формулировать кратко 

и непосредственно на заданный вопрос). 
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− Таблица, в которую будут заноситься экспериментальные результаты. Образцы таб-

лиц к каждой из работ есть в практикуме. 

Краткое изложение методики выполнения работы является желательным, но не обя-

зательным. 

Работа над подготовкой в лабораторной работе ориентирована в первую очередь на 

самостоятельную работу обучающегося с информационными ресурсами – Практикумом 

по коллоидной химии, конспектом лекций и раздаточным материалом, научно-

технической и справочной литературой, ресурсами Интернета, базами данных. Доступ к 

указанным ресурсам обеспечивается фондами научно-технической библиотеки вуза и го-

родских научно-технических библиотек, электронными библиотеками и поисковыми сис-

темами Интернета, материалами тематических выставок и научно-технических конферен-

ций. 

Каждая выполненная лабораторная работа должна быть оформлена (расчеты, графи-

ки) к моменту выполнения следующей работы, то есть к следующему занятию. Сдать 

(«защитить») выполненную работу необходимо либо на следующем лабораторном заня-

тии, либо через занятие. Студент с двумя несданными работами к следующему занятию не 

допускается. 

Содержание и оформление лабораторных работ оценивается в соответствии с при-

нятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка за вы-

полнение всех работ лабораторного практикума составляет 35 баллов и входит в 60 бал-

лов, отводимых на работу студента в семестре.  

Совокупная оценка текущей работы студента бакалавриата в семестре складывается 

из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 16 баллов), индивиду-

ального задания (максимальная оценка 9 баллов) и лабораторного практикума (макси-

мальная оценка 35 баллов). Максимальная оценка текущей работы составляет 60 бал-

лов.Выполнение индивидуального домашнего задания не следует откладывать на послед-

ние дни перед сдачей, так как в этом случае не остается времени проконсультироваться, 

если это необходимо. 

В тетради, которая затем сдается преподавателю для проверки, должны быть пере-

писаны условия решаемых задач и приведено их решение. При этом нельзя ограничивать-

ся приведением только соответствующей формулы и конечного результата. Надо показать 

сначала то, что было подставлено в формулу, а уже потом результат. При расчете кривых 

надо приводить пример расчета для одной-двух точек и сводную таблицу полученных ре-

зультатов. Графики следует выполнять на миллиметровой бумаге или на компьютере. Ре-

зультаты решения задач передаются ведущему преподавателю вместе с исходным задани-

ем. 

В соответствии с учебным планом изучение материала происходит в одном семестре 

и заканчивается контролем его освоения в форме 2 контрольных работ (максимальная 

оценка 16 баллов за каждую контрольную работу) и экзамена (максимальная оценка – 40 

баллов).  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Дисциплина «Коллоидная химия» изучается в  течении одного семестра. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на 

то, что студенты, обучающиеся в бакалавриате, имеют общую подготовку по общенауч-

ным, общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным дисциплинам про-

филя, в объеме, предусмотренном учебным планом бакалавриата, а также опыт воспри-

ятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим материал курса должен 

опираться на полученные знания и быть ориентирован их расширение и углубление в со-

ответствии с современными теоретическими представлениями и технологическими нова-

циями. Обучение студентов может быть организовано как в виде традиционных лекций и 

практических занятий, так и научной дискуссии, которая помогает приобрести навыки и 

умения обосновывать круг рассматриваемых вопросов, формулировать главные положе-

ния, определения и практические выводы из теоретических положений. На занятиях 

должна прослеживаться взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее изученным мате-

риалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Коллоидная 

химия», является формирование у студентов компетенций, связанных с использованием 

основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. При 

выборе материала для занятий желательно обращаться к опыту ведущих зарубежных и 

отечественных научно-исследовательских центров, научно-производственных фирм и 

предприятий, использовать их научные, информационные и рекламные материалы и про-

водить их сравнительный анализ.При проведении занятий преподаватель может рекомен-

довать студентам проработку дополнительной литературы по тематике занятия, организуя 

ее обсуждение на практических занятиях, формирует у студентов навык к самостоятель-

ной работе с разнообразными литературными источниками. 

В течение семестра студентам читается одна лекция в неделю и выполняется лабора-

торный практикум. Лабораторные занятия (4 академических часа каждое) проводятся 

один раз в две недели. Каждый студент выполняет семь лабораторных работ. Без выпол-

нения лабораторных работ студент к экзаменам не допускается. 

На первом лабораторном занятии преподаватель объясняет правила выполнения ла-

бораторных работ, знакомит студентов с положением о рейтинговой системе контроля 

знаний и проводит инструктаж по технике безопасности. 

При проведении лабораторного практикума преподавателю основное внимание 

следует уделять формированию у студентов умения активно использовать полученные 

знания по курсу «Коллоидная химия» при подготовке, проведении и защите лабораторных 

работ. Следует обращать внимание на необходимость точного выполнения требований к 

подготовке образцов, проведению экспериментов и обработке результатов для получения 

достоверных величин определяемых свойств.  

При допуске к лабораторному занятию преподаватель проверяет подготовку студен-

та к данному занятию. В лабораторном журнале студента должны быть записаны: номер и 

название работы; цель работы; письменные ответы на контрольные вопросы; таблица(ы), 

в которую заносятся экспериментальные результаты, получаемые в ходе выполнения ра-

боты. Преподаватель проверяет также знание студентом методики проведения лаборатор-

ной работы. После выполнения лабораторной работы студент показывает полученные ре-

зультаты ведущему преподавателю и получает задание на следующее занятие (номер оче-

редной лабораторной работы). 

На следующем лабораторном занятии или через одно занятие студент должен предъ-

явить преподавателю выполненную работу в оформленном виде и ответить на вопросы 

преподавателя, касающиеся теоретических основ выполненной работы («сдать» работу). 

Если у студента не сдано две и более выполненных работ, к следующей работе он не до-

пускается. 
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На первом или втором лабораторном занятии преподаватель выдает каждому студен-

ту группы индивидуальное задание в форме комплекта из 16 задач. В это число входят за-

дачи по разным разделам курса из учебного пособия «Практикум и задачник по коллоид-

ной химии» / Под ред.  В.В. Назарова и А.С. Гродского. М.: ИКЦ «Академкнига», 2007, 

374с. Задание выполняется в отдельной тетради и сдается ведущему преподавателю на 5-6 

лабораторном занятии (в зависимости от расписания). 

В ходе выполнения лабораторного практикума проводятся две письменные кон-

трольные работы длительностью 50 минут каждая. Первая контрольная работа проводится 

на 4-5 занятии по начальным разделам курса (до раздела «Адсорбция на пористых мате-

риалах», не включая этого раздела). Вторая контрольная работа проводится на 7 лабора-

торном занятии и включает вторую часть курса, начиная с раздела «Адсорбция на порис-

тых материалах» и заканчивая разделом «Седиментационно-диффузионное равновесие». 

Контрольное задание включает два теоретических вопроса и две задачи по соответствую-

щим разделам курса.Проведение контрольной работы не отменяет выполнение очередной 

лабораторной работы. 

В соответствии с учебным планом, изучение курса «Коллоидная химия» завершается 

экзаменом. Экзаменационный билет включает два теоретических вопроса и одну задачу. 

 

 

 



1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине 

«Правоведение в применении к химическим производствам» проводятся в 

форме лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы студента. 

Методические рекомендации по организации учебной работы 

обучающегося направлены на повышение ритмичности и эффективности его 

аудиторной и самостоятельной работы по курсу. 

Учебный курс «Правоведение в применении к химическим 

производствам» включает 4 раздела, каждый из которых имеет 

определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого 

раздела рекомендуется регулярное повторение законспектированного 

лекционного материала, а также дополнение его сведениями из литературных 

источников, представленных в учебной программе.  

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. В качестве 

работы на семинарах студенты отвечают на вопросы по различным темам 

курса, которые им необходимо разобрать самостоятельно. Так же по 

некоторым темам курса студенты в мини группах на семинарских занятиях 

разгадываю кроссворды. На семинарских занятиях разбираются домашние 

задания. Подготовку к семинарскому занятию следует начинать с изучения 

его плана и перечня вопросов для самостоятельного изучения. Затем 

необходимо изучить материал учебных пособий, внимательно перечитать 

конспект лекций по соответствующим вопросам, а также ознакомиться с 

соответствующими нормативными правовыми актами. Обсуждение 

вопросов, предусмотренных планом семинара, на занятии может 

происходить по-разному: в форме вопросов преподавателя и ответов 

студентов, в форме заслушивания и обсуждения докладов, в форме 

дискуссии. 

Методические рекомендации по разделу 1 

Методическая рекомендация по теме1.1. При изучении темы 1.1 

студентам необходимо обратить внимание на понятие и признаки 

государства, отличающие его от других политических организаций. При 

изучении вопроса о механизме государства студентам следует провести 

различие между государственным органом и государственными 

организациями, уметь приводить примеры и давать характеристику 

государственным органам. При изучении вопроса о формах государства, 

студенты должны усвоить понятия формы правления, формы 

государственного устройства и формы государственного (политического 

режима) и их разновидности; уметь характеризовать государство с точки 

зрения его формы. 

Методическая рекомендация по теме 1.2. При изучении темы 1.2 

студентам необходимо акцентировать своѐ внимание на понятии и признаках 

права. Кроме того, студенты должны определить сходства и различия между 

нормами права и иными социальными регуляторами. При изучении вопроса о 

формах (источниках) права студентам необходимо акцентировать своѐ 



внимание на нормативных правовых актах и их видах, а также уметь 

определять юридические пределы действия конкретного нормативного 

правового акта. Обучаемые необходимо различать правовое и неправовое 

поведение, знать понятие правонарушения и юридической ответственности и 

их виды  

Методические рекомендации по разделу 2. 

Методическая рекомендация по теме 2.1. Для того чтобы изучить 

данную тему, каждому нужно раскрыть понятие Конституции Российской 

Федерации, так как Конституция – основной Закон Российской Федерации и 

является базой для текущего законодательства. Для полного понимания 

советуем проанализировать основы правового статуса человека и 

гражданина, закрепленные Конституцией, а также обратить внимание на 

понятие гражданства и способы его получения. Далее следует рассмотреть 

порядок формирование и взаимодействие органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти. 

Методические рекомендации по теме 2.2. Первым этапом анализа 

государственной политики равных прав, свобод и равных возможностей для 

женщин и мужчин в Российской Федерации – это рассмотрение реализации 

прав, свобод и возможностей для женщин и мужчин в истории человечества. 

Далее необходимо разобрать как одну из основной обязанности государства, 

а именно признание, соблюдение и защита равных прав женщин и мужчин в 

РФ. Заключительным этапом овладения данной темы является изучение 

законодательства РФ, регулирующего вопрос реализации прав женщинами и 

мужчинами в политической, социальной, экономической, культурной и 

других областях жизни. 

Методическая рекомендация по теме 2.3. При изучении данной темы 

студентам следует разобрать понятие и предмет административного права, 

изучить общую характеристику Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. Также, студентам следует ознакомиться с понятием и 

принципами административных правонарушений и административной 

ответственности. Изучить понятие, раскрыть признаки и виды 

административных наказаний. 

Методическая рекомендация по теме 2.4. При исследовании уголовного 

права студентам необходимо изучить основы этой отрасли права. Такие как: 

понятие и предмет уголовного права. Раскрыть сущность уголовной 

ответственности и основание его возникновения. Студенты должны знать 

понятие преступления, его признаки и структуру. Важно обратить внимание 

на состав преступления, соучастие в преступлении, а также обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Рассмотреть понятие, цели наказаний и 

разбираться в их видах. Обучающиеся должны акцентировать внимание на 

том, что совершивший преступление, несет уголовную ответственность. 

Необходимо знать при каких условиях следует условное осуждение, 

освобождение от уголовной ответственности. 

Чтобы в полной мере студентам изучить такую дисциплину как 

криминалистика, нужно разбираться в предмете и объекте криминалистики. 



Знать какие методы и задачи имеет данная наука, ознакомиться с понятием 

криминалистической идентификации, криминалистической техники и 

криминалистической тактике. 

Методическая рекомендация по теме 2.5. При изучении данной темы 

студенту необходимо знать понятие, предмет, метод и источники 

экологического права РФ. Студентам следует знать, что экологическое право, 

как отрасль тесно связана с научными исследованиями, которые лежать в 

основе ее развития, обосновывают и предлагают применение тех или иных 

правовых механизмов решения экологических проблем. Знать понятие, виды 

и структуру экологических правонарушений, и ответственность за их 

совершение. 

Методическая рекомендация по теме 2.6. При изучении этой темы 

студентом необходимо обратить внимание на Конституцию РФ, которая в 

ст.23 предоставляет право гражданам на тайну переписки, телефонных и 

иных сообщений, ст.29 закрепляет право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным 

способом. Тем не менее, рядом законов ограничены данные права. Студентам 

необходимо самостоятельно найти примеры из законодательства об 

ограничении их конституционного права на информацию. Необходимо 

изучить положение закона «О государственной тайне», определиться с тем, 

что такое государственная тайна и порядок оформления допуска к ней. 

Студентам необходимо акцентировать внимание на видах ответственности за 

разглашение ограниченных к распространению сведений.  

Методические рекомендации по разделу 3. 

Методическая рекомендация по теме 3.1. При изучении гражданского 

права первым, что необходимо разобрать студенту – это понятие, предмет и 

метод гражданского права. Далее, следует разбор совокупности элементов, 

без которых невозможна реализация гражданского правоотношения – это 

структура гражданского права. После структуры необходимо определиться с 

понятием субъекта гражданского права, раскрыть виды субъектов, а также, 

охарактеризовать их праводееспособность. 

Затем, надо рассмотреть право, установленное и гарантированное 

государством и предоставляющее лицу возможность быть участником 

гражданских правоотношений, то есть граждан, как субъектов гражданского 

права. Следом, разобрать понятия, признаки и классификации физических и 

юридических лиц и чем они отличаются друг от друга. 

Студенту необходимо знать понятия и виды юридических фактов.  

Далее, необходимо разобрать институт права собственности, его 

понятие и структуру, правомочия собственника, формы собственности. И 

заключительным этапом будет рассмотрение обязательств, и порядок их 

исполнение и обеспечения и ответственность за их нарушение. 

Методическая рекомендация по теме 3.2. Изучая авторское право, 

студенту сначала необходимо рассмотреть само понятие авторского права и 

понятие патентного права. Далее, нужно разобрать источники правового 

регулирования патентного права, и ограничение патентных прав. Затем, 



студент должен установить понятие Интеллектуальной Собственности и 

исключительного права. Завершающим этапом рассмотрения авторского 

права будет анализ системы правовой охраны ИС, авторских прав и 

патентных прав  

Методическая рекомендация по теме 3.3. Каждый студент должен 

определиться с понятием хозяйственного (предпринимательского) права. 

Уметь отличать хозяйственное (предпринимательского) право от других 

отраслей права. Ознакомиться с источниками и структурой хозяйственного 

(предпринимательского) права. 

Методическая рекомендация по теме 3.4. При изучении семейного 

права студент должен знать правовое регулирование семейных отношений. 

Для того, чтобы грамотно составлять брачные договоры, студенту 

необходимо будет подробно разобраться в условиях и порядках заключения 

и прекращения семейного законодательства. 

В семейном законодательстве очень подробно разбирается 

ответственность родителей и детей по отношению друг к другу, 

закрепленные в 12 главе семейного кодекса. В случае предусмотренных в 

главах 13,14,15,16,17 семейного законодательства, один из родителей обязан 

выплачивать своему ребенку алименты и наоборот, в данных главах 

множество нюансов по выплате алиментов, поэтому их следует тщательно 

разобрать.  

Методическая рекомендация по теме 3.5 В своей жизни каждый 

человек сталкивается с заключением трудового договора, поэтому эта тема 

очень актуальна для каждого студента. При изучении трудового права, 

студенту необходимо знать предмет и метод трудового регулирования. 

Разбираться в основах договора, т.е. знать его понятие и содержание, 

различать стороны договора. Надо знать важные условия трудового договора, 

такие как рабочее время, время отдыха и условия труда. Когда возникают 

трудовые споры между работником и работодателем, за помощью можно 

обратиться к ст. 79 ТК «Основания для прекращения трудового договора».  

Методические рекомендации по разделу 4. При изучении данного 

раздела студентами разбираются нормативные правовые акты в сфере 

противодействия коррупции. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". Проводится сравнительный анализ 

противодействия коррупции в зарубежных странах путем ответа на 

следующие вопросы: Причины коррупции, Законодательство в области 

борьбы с коррупцией; Методы борьбы с коррупцией на примере конкретной 

страны. 

Доклад – это небольшое сообщение, содержащее обобщенную 

информацию по заявленной в названии теме. Доклад составляется на основе 

проведенных ранее экспериментов, исследований и разработок. Цель 

определяется названием доклада. 

Доклад – текст для выступления. Поэтому при подготовке к докладу в 

первую очередь необходимо уделять внимание его информативности, 

лаконичности и доступности изложения для слушателя. 



Следуйте от простого к сложному, начните с известных всем фактов, 

явлений, закономерностей. Чтобы заинтересовать своих слушателей, 

обоснуйте актуальность и значимость вашего доклада, как данная проблема 

созвучна современности. 

В конце выступления сделайте четкие выводы, что именно является 

важным на ваш взгляд. 

Время доклада составляет 7 минут. После доклада идут вопросы 

слушателей и ответы докладчика - 2 минуты. 

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается 

из оценок за выполнение контрольных работ, работы на семинарских 

занятиях и самостоятельной работы студента. Максимальная оценка за 

работу на семинарах составляет 15 баллов. Максимальная оценка за две 

контрольных работы – 60 баллов, самостоятельная работа студентов в виде 

выполнения домашних заданий, подготовки доклада и конспекта лекций 

составляет 25 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается 

итоговым контролем в форме зачета. Общая оценка результатов освоения 

дисциплины складывается из числа баллов, набранных в семестре. 

Максимальная общая оценка всей дисциплины составляет 100 баллов. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен 

ориентироваться на то, что студенты, имеют общую подготовку по 

общенаучным, общеинженерным дисциплинам и основным 

профессиональным дисциплинам профиля, в объеме, предусмотренном 

учебным планом, а также опыт восприятия и конспектирования изучаемого 

материала. Обучение студентов организовано в виде традиционных лекций и 

практических занятий. На занятиях должна прослеживаться взаимосвязь 

рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине 

«Правоведение в применении к химическим производствам», является 

формирование у студентов компетенций в области права, позволяющая 

использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 

В вводной лекции курса следует остановиться на разборе основных 

проблем государства и права в их современном понимании, а также 

подготовить студентов к решению сложных юридических вопросов, с 

которыми они могут столкнуться в своей трудовой деятельности, а также при 

решении семейных и бытовых проблем. 

В разделе 1 «Основы теории государства и права» необходимо 

рассмотреть основные понятия о государстве, праве и правовых явлениях. На 

практических занятиях следует уделить внимание разбору форм и функций 

государства, а также правовых систем современности и источникам права. 

При разборе материала следует обращаться к знаниям студентов, 

полученных ими в бакалавриате при изучении предшествующих дисциплин. 



В разделах 2 «Отрасли публичного права» и 3 «Отрасли частного 

права» следует уделить немало времени на разбор Конституции Российской 

Федерации: особое значение имеют федеративное устройство, система 

государственных органов и принцип разделения властей, понятие 

гражданства. На практических занятиях необходимо отточить на решении 

ситуационных задач знания, полученные при изучении основ 

административного, уголовного, экологического, гражданского, авторского, 

семейного и трудового права.   

Раздел 4 «Коррупция как социальное и правовое явление в 

современном обществе» дает студентам понимание данного явления в 

морально-этическом и правовом аспекте. В процессе изучения данного 

раздела особое вниманием следует уделить правовому противодействию 

коррупции. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать 

студентам проработку дополнительной литературы по тематике занятия, 

организуя ее обсуждение на практических занятиях, формирует у студентов 

навык к самостоятельной работе с разнообразными литературными и 

нормативно-правовыми источниками. 

Доклад – вид самостоятельного исследования литературы и 

публикаций. Цель назначения этого вида работы – обучить студентов 

навыкам работы с источниками и познакомить с обозначенной в названии 

темой. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки качества 

учебной работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева (решение Ученого 

совета РХТУ им. Д.И. Менделеева, приказом ректора), установлена 

рейтинговая система оценки успеваемости студентов. Безупречное усвоение 

каждой изучаемой студентом в семестре учебной дисциплины, включая 

элективные и факультативные дисциплины, оценивается в 100 рейтинговых 

баллов («100% успеха»). 

Проводится три промежуточных этапа контроля учебной работы 

студентов. Преподаватель кафедры, ведущий занятия со студенческой 

группой, обязан проинформировать студентов о промежуточных 

контрольных работах на первом занятии в семестре, а также регулярно 

информировать студентов о набранных рейтинговых баллах. Максимальная 

сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине с зачетом по результатам 

промежуточных этапов контроля в семестре составляет 100 баллов. Неявка 

студента на промежуточный контроль в установленный срок оценивается 

нулевым баллом. Дополнительные 2-3 дня для отчетности по пропущенным 

контрольным точкам устанавливаются заведующим кафедрой в конце 

каждого месяца семестра. 



2  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента направлены 

на повышение регулярности и эффективности его аудиторной и самостоятельной работы 

по дисциплине. 

Дисциплина «Строение вещества» включает 3 раздела, каждый из которых имеет 

определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого раздела 

рекомендуется регулярное повторение законспектированного лекционного материала, 

материалов практических занятий, а также дополнение его сведениями из литературных 

источников, представленных в учебной программе. 

Контрольные работы 

Проводятся 3 контрольные работы в часы практических занятий. 

Продолжительность контрольных работ 1 и 3 – по 60 минут, продолжительность 

контрольной работы 2 – 30 минут. 

На шестой неделе проводится 1-я контрольная работа, которая состоит из четырех 

заданий по темам: правила Слейтера, константы экранирования, функции радиального 

распределения вероятности электрона. 

На одиннадцатой неделе проводится 2-я контрольная работа, которая включает в 

себя три задания, а именно задания по теме: термы основного и возбужденного состояний 

атомов. 

На шестнадцатой неделе проводится 3-я контрольная работа, которая состоит из 

пяти заданий по темам: вековые уравнения, порядок связи, электронная плотность, 

индексы свободной валентности, метод МО по Хюккелю, точечные группы симметрии, 

теория кристаллического поля. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

Дисциплина «Строение вещества» изучается в 8 семестре. 
Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по курсу "Строение вещества", 

является изложение вопросов теории химической связи и общих положений квантовой 

теории и строения атомов. В курсе также рассматривается учение о симметрии, теории 

групп и применения этих понятий в теории химического строения. 

Для лучшего усвоения и закрепления излагаемого на лекциях материала по 

основным разделам курса предполагается выполнение упражнений и индивидуального 

домашнего задания. Умение решать задачи позволяет студентам более глубоко понять 

основные теоретические концепции строения вещества, что способствует успешному 

освоению курса квантовой химии. 

На практических занятиях рекомендуется рассмотреть следующие вопросы: 

- результаты решения уравнения Шредингера для одноэлектронных систем; 

- способы наглядного изображения волновых функций, построение полярных 
диаграмм; 

- вычисление энергии ионизации многоэлектронного атома с использованием 
метода констант экранирования Слейтера; 

- нахождение термов основных состояний атомов (правила Хунда); 
- расчеты химической связи в системах с делокализованной π-связью ( метод 

Хюккеля); 

- объяснение химической связи в комплексных соединениях и интерпритация их 

свойств на основе теории кристаллического поля и теории поля лигандов. 

Необходимо обращать внимание студентов на обоснование круга рассматриваемых 

вопросов, формулировки главных положений и определений, практические выводы из 

теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться связь рассматриваемых 

вопросов с ранее изученным материалом. 
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При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

дополнительную литературу по тематике занятия. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

специалитете направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по курсу. 

Учебный курс «Физическая химия» включает 9 разделов, каждый из которых имеет 

определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого раздела 

рекомендуется регулярное повторение законспектированного лекционного материала, а 

также дополнение его сведениями из литературных источников, представленных в учебной 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 

конспект с обязательным фиксированием библиографических данных источника. Изучение 

материала каждого раздела заканчивается контролем его освоения в форме контрольной 

работы. Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии с 

принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. 

Совокупная оценка текущей работы студента специалитета в семестре складывается 

из оценок за выполнение контрольных и самостоятельных работ (максимальная оценка 60 

баллов). Максимальная оценка текущей работы в каждом семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов 1, 2, 3, 4 и 5 

происходит в 5 семестре и заканчивается контролем его освоения в форме 3 контрольных 

работ и завершается итоговым контролем в форме зачета. Максимальная оценка зачета 

составляет 40 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов 6, 7, 8 и 9 

происходит в 6 семестре и заканчивается контролем его освоения в форме 4 контрольных 

работ и завершается итоговым контролем в форме экзамена. Максимальная оценка 

экзамена составляет 40 баллов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
Дисциплина «Физическая химия» изучается в 5 и 6 семестрах специалитета. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на то, 

что студенты, обучающиеся в специалитете, имеют общую подготовку по общенаучным, 

общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным дисциплинам профиля, в 

объеме, предусмотренном учебным планом специалитета, а также опыт восприятия и 

конспектирования изучаемого материала. В связи с этим материал курса должен опираться 

на полученные знания и быть ориентирован их расширение и углубление в соответствии с 

современными теоретическими представлениями и технологическими новациями. 

Обучение студентов может быть организовано как в виде традиционных лекций и 

практических занятий, так и научной дискуссии, которая помогает приобрести навыки и 

умения обосновывать круг рассматриваемых вопросов, формулировать главные 

положения, определения и практические выводы из теоретических положений. На занятиях 

должна прослеживаться взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее изученным 

материалом. 

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Физическая 

химия», является формирование у студентов компетенций, связанных с использованием 

основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. При 

выборе материала для занятий желательно обращаться к опыту ведущих зарубежных и 

отечественных научно-исследовательских центров, научно-производственных фирм и 

предприятий, использовать их научные, информационные и рекламные материалы и 

проводить их сравнительный анализ. При проведении занятий преподаватель может 

рекомендовать студентам проработку дополнительной литературы по тематике занятия, 

организуя ее обсуждение на практических занятиях, формирует у студентов навык к 

самостоятельной работе с разнообразными литературными источниками. В течение 

семестра студентам читаются лекции, проводятся практические занятия.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

рекомендациям методической секции Ученого совета и накопленного опыта преподавания 

дисциплины кафедрой экономической теории РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа 

рассчитана на изучение дисциплины в одном семестре. 

Цель дисциплины – получение системы знаний о закономерностях 

функционирования химического производства в системе национальной экономики, 

представлений в области менеджмента и маркетинга, включая методологические основы и 

закономерности, функции, методы, организационные структуры, организацию процессов, 

технику и технологию менеджмента и маркетинга в условиях рыночной экономики; 

заложение основ профессиональной деятельности бакалавров. 

Задача дисциплины – приобретение студентами знаний основных положений 

теории менеджмента и маркетинга и умений практического использования их в 

управлении химическим предприятием. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

Профессиональных: 

 готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации 

и сертификации продуктов и их изделий, элементы экономического анализа в 
практической деятельности ; 

 способностью анализировать техническую документацию, подбирать 

оборудование, готовить заявки на приобретение и ремонт оборудования ; 

 готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования. 

В результате изучения дисциплины студент специалитета должен: 

Знать: 

 теоретические основы и методы разработки цели и стратегии бизнеса; 

 методы и технологии принятия и реализации управленческих решений; 

 основные требования к руководителю, стилю его работы, тактике текущего 

распорядительства; 

 современные информационные технологии и технические средства 

менеджмента и маркетинга; 

Уметь: 

 принимать управленческие решения и организовывать их выполнение; 

 собирать, обрабатывать и использовать информацию; 

 организовывать и стимулировать труд людей, укреплять трудовую и 

производственную дисциплину; 

 работать с документами, пользоваться законами, нормами и правилами 

административной деятельности; 

 распределять обязанности и ответственность; использовать методы мотивации 

персонала, контролировать и регулировать исполнение планов; 

 руководить персоналом, эффективно используя власть и влияние, оптимальный 
стиль руководства. 

Владеть: 
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 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории и практике 

менеджмента и маркетинга. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Рейтинговая система контроля учебной работы в семестре включает выполнение 

домашних заданий, написание рефератов, выполнение контрольных работ, сдачу зачета. 

Студентам рекомендуется посещение консультаций, проводимых преподавателями 

кафедры по всем разделам дисциплины. 

Студенты, пропустившие по уважительной причине очередную контрольную 

работу, могут написать в дополнительное время. 

Цель и задачи выполнения контрольной работы разнообразны: научная, 

познавательная, учебная, методическая. Данные цели проявляются через следующие 

конкретные задачи контрольной работы: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний; 

 привитие навыков самостоятельной работы с научной литературой; 

 умение самостоятельно систематизировать и изложить знания, полученные в 
процессе самостоятельного изучения источников и литературы; 

 привитие навыков научно-исследовательской работы, использование анализа и 

самостоятельных выводов по рассматриваемым проблемам. 

Студентам необходимо помнить, что контрольная работа выполняется творчески и 

самостоятельно, на основе изучения литературы, действующего законодательства, 

использования конкретного фактического и нормативного материала. Только в этом 

случае выполнение контрольной работы будет способствовать получению студентами 

прочных и глубоких знаний. 

Работа с литературой как важный вид исследовательской деятельности направлена 

на формирование и развитие у студента навыков и умений самостоятельного творческого 

поиска в осмыслении путей решения проблемы. Рекомендованная учебная литература 

(монографические исследования, учебные пособия) содержат в себе теоретические и 

методологические проблемы научного анализа деятельности предприятия с позиций 

комплексного подхода к изучению проблем. При работе с учебниками студент должен 

обратить внимание на следующие моменты: 

 уметь различать конкретно-научные аспекты содержания проблемы; 

 уметь выделять наиболее важные, моменты анализируемых противоречий; 

 уяснить различные научные подходы в решении проблемы; 

 знать и понимать содержание основных понятий и терминов; 

 уметь обобщать и соотносить отдельные теоретические выводы с положениями 
управленческой науки; 

 уметь выделять основные идеи. 

Перечисленные умения и навыки могут быть сформированы при условии 

систематического труда и обучения рациональным приемам работы с учебником. 

Для лучшего усвоения темы и постановки вопросов рекомендуется вести записи 

прочитанного учебного материала. Существует несколько форм ведения записей: план, 

тезисы, выписки, аннотации, резюме, конспект. Студентам предлагается вести записи в 

форме тезисов (сжатое изложение основных мыслей прочитанного материала книги или 

конспекта, выделение самого основного в содержании изучаемой литературы, 

сосредоточение внимания на наиболее существенном, краткая, четкая формулировка 

обобщенных теоретико-методологических положений). 

Требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть напечатан на стандартных листах формата А–4. Объем 

контрольной работы должен быть от 14 до 30 листов. Текст должен быть набран в 

редакторе Word гарнитурой Таймс, с одинарным межстрочным интервалом на одной 
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стороне писчей бумаги. Размеры полей на листе: левого и нижнего – по 2,5 см, правого и 

верхнего – по 2 см. Абзацный отступ –1,25 см. Размер (кегль) шрифта: для текста – 14, для 

таблиц – 10, 12 или 14. Номер страницы проставляется в середине на нижнем поле. 

Титульный лист оформляется согласно правилам. На следующем листе приводится 

оглавление, которое должно включать полное наименование всех разделов работы с 

указанием номеров страниц, на которых размещается их начало. 

Реферат должен состоять из введения, основного содержания, заключения. В конце 

контрольной работы (реферата) приводится список использованной литературы. 

Обязательное условие высокого качества контрольной работы (реферата) - 

грамотность, строгая логика изложения, правильность языково-стилистического 

оформления. Текст должен быть тщательно выверен автором после печати. 

Следует сверить точность числовых, фактических данных, записи цитат, 

информации об источниках, устранить ошибки и опечатки. Ответственность за 

достоверность используемой информации несет автор. 

Дисциплиной предусмотрена самостоятельная работа студентов. Самостоятельная 

работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает 

следующие виды: 

 регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях 

учебного материала; 

 подготовку реферата по тематике дисциплины на основе проработки 

рекомендованной литературы и работы с электронно-библиотечными системами; 

 подготовка к контрольным работам; 

 подготовка к деловой игре 

 посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

 участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематике дисциплины; 

 подготовку к сдаче зачета. 

Регламент оценки знаний студентов 

Безупречное усвоение каждой изучаемой студентом в семестре учебной дисциплины, 

включая элективные и факультативные дисциплины, оценивается в 100 рейтинговых 

баллов («100% успеха»). В Университете принято три промежуточных этапа контроля 

учебной работы студентов. 

Зачет оценивается по бальной шкале от 0-100 баллов по следующим критериям: 

Семинарские занятия: всего от 0 до 60 баллов: решение задачи у доски - 1 балл, 

активная работа с места (выступление, дополнение, аргументация) – 1 балл; Всего 0-5 

баллов за 1 занятие 

Контрольные работы: 

6-я неделя. Контрольная работа № 1. 4 вопроса – от 0 до 4 баллов 

12-я неделя. Контрольная работа № 2. 4 вопроса, 

16-я неделя. Контрольная работа № 3. 4 вопроса. 

Самостоятельная работа студентов: 

написание реферата, разработка технического обоснования проекта (ТЭО проекта) 

от 0 до 30 баллов: 

- владение понятийно-категориальным аппаратом, дисциплины, всесторонность и 

глубина знаний по дисциплине; 

- общая грамотность речи, умение кратко и по существу ответить на вопрос, 

способность доступно и ясно изложить проведенные экономические расчеты и обосновать 

принятые решения по проекту. 

Получение зачета определяется на основании суммирования баллов в течение 

семестра. Для получения зачета в семестре студент должен набрать не менее 50 баллов. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине – это 

получение студентами системы научных знаний основных положений теории 

менеджмента и маркетинга и умений практического использования их в управлении 

химическим предприятием, овладение студентами основными методами решения 

управленческих задач, умений идентификации маркетинговых аспектов проблем 

менеджмента, а также решения управленческих проблем средствами маркетинга, а также 

получение знаний конкретных приемов по обеспечению и повышению эффективности 

управленческой деятельности компаний, формирование основных навыков подготовки 

маркетинговых решений. 

В рамках дисциплины необходимо уделить внимание целям и задачам 

дисциплины, раскрытию основных разделов для выработки основных навыков 

профессиональной коммуникации. Необходимой компонентой занятий по дисциплине 

является широкое использование иллюстративного материала, в том числе с применением 

компьютерной техники. Иллюстративный материал включает презентации по разделам 

курса, выполненные с использованием различных программных продуктов (например, 

Power Point в составе Microsoft Office). Для демонстрации иллюстративного материала 

рекомендуется использование мультимедийной техникой. При проведении занятий 

преподаватель может рекомендовать студентам проработку дополнительной литературы, 

организуя ее обсуждение на практических занятиях, формирует у студентов навык к 

самостоятельной работе с разнообразными литературными источниками. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки качества учебной 

работы студентов в РХТУ им. Д.И. Менделеева (решение Ученого совета РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, приказом ректора), установлена рейтинговая система оценки успеваемости 

студентов. Безупречное усвоение каждой изучаемой студентом в семестре учебной 

дисциплины, включая элективные и факультативные дисциплины, оценивается в 100 

рейтинговых баллов («100% успеха»). 

Проводится три промежуточных этапа контроля учебной работы студентов. 

Преподаватель кафедры, ведущий занятия со студенческой группой, обязан 

проинформировать студентов о промежуточных контрольных работах на первом занятии 

в семестре, а также регулярно информировать студентов о набранных рейтинговых 

баллах. Максимальная сумма рейтинговых баллов по учебной дисциплине с зачетом по 

результатам промежуточных этапов контроля в семестре составляет 100 баллов. Неявка 

студента на промежуточный контроль в установленный срок оценивается нулевым 

баллом. Дополнительные 2-3 дня для отчетности по пропущенным контрольным точкам 

устанавливаются заведующим кафедрой в конце каждого месяца семестра. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

бакалавриате направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по курсу. 

Учебный курс «Высшая математика» включает 6 модулей, каждый из которых 

имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого 

модуля рекомендуется регулярное повторение законспектированного лекционного 

материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе. Изучение материала трех модулей заканчивается 

контролем их освоения в форме контрольной работы. Результаты выполнения 

контрольных работ оцениваются в соответствии с принятой в университете рейтинговой 

системой оценки знаний. 

Учебная программа дисциплины «Высшая математика» предусматривает 

проведение практических занятий в объеме 64 ч. Работы выполняются в часы, 

выделенные учебным планом в 2 семестрах. Практические занятия охватывают все 6 

модулей. Целью выполнения практических занятий является закрепление полученных 

знаний по дисциплине, расширение эрудиции и кругозора студента бакалавриата в 

области 

Совокупная оценка текущей работы студента бакалавриата в 2 семестрах 

складывается из оценок за выполнение контрольных работ (5 контрольных работ по 20-30 

баллов) и выполнения расчетно-графических работ (5 РГР по 5-10 балов). Максимальная 

оценка текущей работы в каждом семестре составляет 60 и 80 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала модулей завершается 

контролем его освоения в форме экзаменов (40 баллов в 3 семестре) и зачетной работы в 4 

семестре (максимальная оценка 20 баллов). 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Дисциплина «Высшая математика» изучается в 3-4 семестрах бакалавриата. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на 

то, что студенты, обучающиеся в бакалавриате, имеют общую подготовку по 

дисциплинам предусмотренном учебным планом бакалавриата, а также опыт восприятия  

и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим материал курса должен 

опираться на полученные знания и быть ориентирован их расширение и углубление в 

соответствии с современными теоретическими представлениями и технологическими 

новациями. Обучение студентов организовано в виде традиционных лекций и 

практических занятий. 

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Высшая 

математика», является формирование у студентов компетенций, предусмотренных 

данной учебной программой. Преподаватель должен акцентировать внимание студентов 

на использование знаний, полученных при изучении курса в дальнейшем практическом 

применении. 

В модуле 1 «Дифференциальные уравнения первого порядка» рассматриваются 

следующие разделы: Дифференциальные уравнения: порядок, решение, теорема 

существования и единственности решения. Задача Коши. Уравнения с разделяющимися 

переменными. Однородные дифференциальные уравнения. Линейные дифференциальные 

уравнения первого порядка. Уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий 

множитель. 

В модуле 2 «Дифференциальные уравнения второго и n-го порядка» 
рассматриваются следующие разделы: Дифференциальные уравнения второго порядка, 

допускающие понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения второго 
порядка. Свойства решений. Линейная независимость функций. Определитель Вронского. 
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Структура общего решения линейного дифференциальные уравнения второго порядка. 

Фундаментальная система решений. Линейные однородные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами: построение общего решения. Метод 

Эйлера. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Общее и частное решения неоднородных уравнений. 

Линейные дифференциальные уравнения n-го порядка: свойства решений, теоремы о 

структуре общего решения, метод вариации постоянных. Линейные дифференциальные 

уравнения n-го порядка с постоянными коэффициентами. Алгоритм построения общего 

решения. 

В модуле 3 «Системы дифференциальных уравнений» рассматриваются 

следующие разделы: Системы дифференциальных уравнений первого порядка: общие 

понятия, теорема существования и единственности общего решения. Системы линейных 

дифференциальных уравнений первого порядка: интегрирование методом исключения. 

Системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка: свойства решений, 

теоремы о структуре общего решения, метод вариации постоянных. Системы линейных 

однородных и неоднородных дифференциальных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Элементы теории устойчивости. Методы численного решения 

дифференциальных уравнений. 

В модуле 4 «Числовые и функциональные ряды» рассматриваются следующие 

разделы: Числовые ряды: основные понятия, свойства сходящихся рядов, необходимый 

признак сходимости. Гармонический ряд. Ряды Дирихле. Признаки сравнения рядов с 

положительными членами. Признак Даламбера. Интегральный и радикальный признаки 

Коши. Знакочередующиеся ряды: признак Лейбница. Знакопеременные ряды: понятия 

абсолютной и условной сходимости, признак абсолютной сходимости, свойства 

абсолютно и условно сходящихся рядов. Функциональные ряды: основные понятия, 

область сходимости. Степенные ряды: радиус, интервал, область сходимости. Свойства 

степенных рядов. Ряды Тейлора и Маклорена: свойства, условие сходимости ряда к 

исходной функции, основные разложения. Разложение функции в ряд Маклорена с 

помощью основных разложений. Главное значение функции. Эквивалентные функции. 

Применение рядов Тейлора и Маклорена для вычисления 

В модуле 5 «Теория вероятностей. Случайные величины и их законы 

распределения» изучаются следующие темы: Предмет теории вероятностей. Случайные 

события. Противоположные события. Независимые события. Относительная частота. 

Классическое и геометрическое определение вероятности. Элементарная теория 

вероятностей. Методы вычисления вероятностей. Пространство элементарных событий. 

Классическое определение вероятности. Алгебра событий: теоремы о вероятности суммы 

событий, противоположных событий, сумма вероятностей несовместных событий, 

образующих полную группу. Аксиоматическое определение вероятности. Статистическое 

определение вероятности. Условная вероятность. Теоремы о вероятности произведения 

зависимых и независимых событий. Полная вероятность. Повторные испытания. Формула 

Бернулли. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа. Формула Пуассона. 

Понятие случайной величины. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон 

распределения случайной величины. Функция распределения, ее свойства, график. 

Плотность распределения непрерывной случайной величины (плотность вероятности). 

Формула для вероятности попадания непрерывной случайной величины в данный 

интервал, выраженный через плотность вероятности, геометрический смысл формулы. 

Биномиальное распределение, распределение Пуассона, равномерное распределение, 

нормальное распределение, экспоненциальное распределение. 

В модуле 6 «Математическая статистика» изучаются следующие темы: Предмет 

математической статистики. Основные задачи математической статистики. Выборочный 

метод. Статистическое описание. Выборки. Гистограмма и полигон частот. 

Статистическая (эмпирическая) функция распределения. Выборочные характеристики и 

их распределения. Состоятельные, эффективные смещенные и несмещенные оценки 



3  

параметров. Статистическое среднее, статистическая дисперсия и статистическое среднее 

квадратичное как точечные оценки неизвестных: математического ожидания, дисперсии, 

среднего квадратичного отклонения. Доверительные интервалы и интервальные оценки. 

Доверительные оценки неизвестной вероятности по большим выборкам. Доверительная 

оценка математического ожидания при неизвестной дисперсии. Доверительная оценка 

среднего квадратичного отклонения. Точные выборочные распределения: Стьюдента (t- 

распределение), Фишера-Снедекора (F-распределение), Пирсона (χ
2
-распределение). 

Проверка статистических гипотез. Математические методы проверки статистических 

гипотез. Элементы теории корреляции. 

Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по курсу является 

широкое использование наглядных пособий и иллюстративного материала, в том числе с 

применением компьютерной техники. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

проработку дополнительной литературы по тематике занятия, организуя ее обсуждение на 

практических занятиях, формирует у студентов навык к самостоятельной работе с 

разнообразными литературными источниками. 

При проведении практических занятий преподавателю основное внимание следует 

уделять формированию у студентов умения активно использовать полученные знания по 

курсу «Высшая математика» в дальнейшей практической деятельности. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В каждом семестре студенты выполняют по 2 индивидуальные расчетно-графические 

работы, которые являются подготовкой к написанию рейтинговых контрольных работ. 

Выполнение индивидуальных РГР позволяет студентам овладеть навыками решения 

стандартных задач, предлагаемых на контрольной работе. 

Каждый студент выполняет один вариант задания. Выбор варианта осуществляется по 

номеру в журнале группы или по указанию преподавателя. Сроки сдачи задания 

устанавливаются преподавателем, но не позднее даты написания контрольной работы. 

Перед решением РГР необходимо проработать теоретический материал по 
соответствующей теме, разобрать решение типовых заданий, представленных в методических 

пособиях и на сайте кафедры: http://kvm.muctr.ru. 

В учебно-методических пособиях в каждой теме кратко приведены необходимые 

теоретические сведения для решения задач, а также большое количество разобранных типовых 

примеров. 

Для выполнения всех расчетно-графических работ рекомендуется использовать учебно- 

методические пособия, представленные в таблице: 

В случае затруднений при выполнении расчетно-графической работы студентам 

рекомендуется посещение еженедельных консультаций, проводимых преподавателями кафедры 

по всем разделам дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика». По 

желанию студента можно предварительно показывать работу для проверки преподавателю во 

время консультации. 

При отсутствии выполненной РГР работы и при выполненной работе с неправильным 

номером варианта студент не допускается до экзамена (зачета). 

На последнем занятии в семестре студенту представляется возможность защитить свою 

расчетно-графическую работу. Во время защиты студент должен продемонстрировать владение 

теоретическим материалом и навыками решения практических задач. 

Если студент не может объяснить одно из заданий, он получает дополнительные 

упрощенные задачи на соответствующий раздел курса. 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

бакалавриате направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по курсу. 

Учебный курс «Теория вероятностей и математическая статистика» включает 2 

модуля, каждый из которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении 

материала каждого модуля рекомендуется регулярное повторение законспектированного 

лекционного материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе. Изучение материала трех модулей заканчивается 

контролем их освоения в форме контрольной работы. Результаты выполнения контрольных 

работ оцениваются в соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки 

знаний. 

Учебная программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая 

статистика» предусматривает проведение практических занятий в объеме 32 ч. Работы 

выполняются в часы, выделенные учебным планом в 4 семестре. Практические занятия 

охватывают 2 модуля. Целью выполнения практический занятий является закрепление 

полученных знаний по дисциплине, расширение эрудиции и кругозора студента бакалавриата в 

области 

Совокупная оценка текущей работы студента бакалавриата в семестре складывается из 

оценок за выполнение контрольных работ (2 контрольные работы по 20 баллов) и выполнения 

расчетно-графических работ (2 РГР по 15 балов). Максимальная оценка текущей работы в 

каждом семестре составляет 70 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала модулей завершается контролем 

его освоения в форме зачетной работы (максимальная оценка 30 баллов). 

http://kvm.muctr.ru/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» изучается в 4 

семестре бакалавриата. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на то, что 

студенты, обучающиеся в бакалавриате, имеют общую подготовку по дисциплине 

«Математика», предусмотренной учебным планом бакалавриата, а также опыт восприятия и 

конспектирования изучаемого материала. В связи с этим материал курса должен опираться на 

полученные знания и быть ориентирован их расширение и углубление в соответствии с 

современными теоретическими представлениями и технологическими новациями. Обучение 

студентов организовано в виде традиционных лекций и практических занятий, так и научной 

дискуссии, которая помогает приобрести навыки и умения обосновывать круг рассматриваемых 

вопросов, формулировать главные положения, определения и практические выводы из 

теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться взаимосвязь рассматриваемых 

вопросов с ранее изученным материалом. 

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Теория 

вероятностей и математическая статистика», является формирование у студентов 

компетенций, предусмотренных данной учебной программой. Преподаватель должен 

акцентировать внимание студентов на использование знаний, полученных при изучении курса в 

дальнейшем практическом применении. 

В Модуле 1 «Теория вероятностей. Случайные величины и их законы 

распределения» изучаются следующие темы: Предмет теории вероятностей. Случайные 

события. Противоположные события. Независимые события. Относительная частота. 

Классическое и геометрическое определение вероятности. Элементарная теория вероятностей. 

Методы вычисления вероятностей. Пространство элементарных событий. Классическое 

определение вероятности. Алгебра событий: теоремы о вероятности суммы событий, 

противоположных событий, сумма вероятностей несовместных событий, образующих полную 

группу. Аксиоматическое определение вероятности. Статистическое определение вероятности. 

Условная вероятность. Теоремы о вероятности произведения зависимых и независимых 

событий. Полная вероятность. Повторные испытания. Формула Бернулли. Локальная и 

интегральная теоремы Муавра-Лапласа. Формула Пуассона. Понятие случайной величины. 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения случайной величины. 

Функция распределения, ее свойства, график. Плотность распределения непрерывной 

случайной величины (плотность вероятности). Формула для вероятности попадания 

непрерывной случайной величины в данный интервал, выраженный через плотность 

вероятности, геометрический смысл формулы. Биномиальное распределение, распределение 

Пуассона, равномерное распределение, нормальное распределение, экспоненциальное 

распределение. 

В Модуле 2 «Математическая статистика» изучаются следующие темы: Предмет 

математической статистики. Основные задачи математической статистики. Выборочный метод. 

Статистическое описание. Выборки. Гистограмма и полигон частот. Статистическая 

(эмпирическая) функция распределения. Выборочные характеристики и их распределения. 

Состоятельные, эффективные смещенные и несмещенные оценки параметров. Статистическое 

среднее, статистическая дисперсия и статистическое среднее квадратичное как точечные 

оценки неизвестных: математического ожидания, дисперсии, среднего квадратичного 

отклонения. Доверительные интервалы и интервальные оценки. Доверительные оценки 

неизвестной вероятности по большим выборкам. Доверительная оценка математического 

ожидания при неизвестной дисперсии. Доверительная оценка среднего квадратичного 

отклонения. Точные выборочные распределения: Стьюдента (t- распределение), Фишера- 

Снедекора (F-распределение), Пирсона (χ
2
-распределение). Проверка статистических гипотез. 

Математические методы проверки статистических гипотез. Элементы теории корреляции. 
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Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по курсу является 

широкое использование наглядных пособий и иллюстративного материала, в том числе с 

применением компьютерной техники. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам проработку 

дополнительной литературы по тематике занятия, организуя ее обсуждение на практических 

занятиях, формирует у студентов навык к самостоятельной работе с разнообразными 

литературными источниками. 

При проведении практических занятий преподавателю основное внимание следует 

уделять формированию у студентов умения активно использовать полученные знания по курсу 

«Теория вероятностей и математическая статистика» в дальнейшей практической 

деятельности. 



Методические указания для студентов, обучающихся по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует указанным в 

учебном плане. Распределение баллов соответствует МУ либо может быть изменено в 

соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. 

Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений 

обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до 

обучающихся. 

 

Методические указания для преподавателей, при реализации программы по очной 

форме, с использованием электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем 

дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует указанным в 

учебном плане. Распределение баллов соответствует МУ либо может быть изменено в 

соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. 

Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений 

обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до 

обучающихся. 

Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

 объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается) и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают 

самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой 

данной дисциплины. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме 

онлайн; 

 смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателем в  

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины) и ЭОР (часть учебного материала (например, лекции) может быть заменена 

ЭОР); 

 учебные курсы, интегрированные в LMS Moodle, контактные часы по которым 

могут быть исключены, изучаются обучающимися самостоятельно при минимальном 

участии преподавателя (консультации в режиме форума или в режиме вебинара). 

  При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: ЭИОС, 

Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 
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